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ОЧЕРКИ ПО МЕТОДИКЪ ГЕОМЕТРИ, 

(Вь предЪфлахъ начальнаго курса геометрии.) 

1. Кратюя историчесмя свЪдЪнЯ. 

1. Начало геометрш. Слово «геометр!я» въ буквальномъ пере- 

зодЪ значить землемЪр1е. Такое назван!е этоть предметъ полу 
чиль потому, что зачатки геометр!и совпадають съ элементар- 

нымъ землемфр1емь. Именно, по словамъ Геродота, историка 

греческаго, первый народъ, обративцй внимане на геометрию, 

были египтяне, и заставило ихъ обратить вниман!е на нее такое 
обстоятельство. По берегамъ благодЪтельнаго Нипа расположены 

были плодороднЪйиИе земельные участки, которые обрабатыва- 

лись владфльцами тщательно и давали имъ богатую жатву, а 
въ то же время обязывали ихъ платить напогъ. Однако Нилъ, 
выступая каждый годъ изь береговъ смывалъ канавы и межи 

и заставляпъ сосфдей по многу разъ отераничиваться. Жалко 

было потерять даже и небольшой кусокъ плодоносной земли, а 

въ то же время хлопотно было вести мелюя измЪреня. Прихо: 

дилось напрячь все внимане, чтобы землемБрйе шло легко и 

вЪрно. ПростЬйше пр1емы землемЪр!я и основныя свойства 

геометр!и стали постепенно, и незамЪтно связываться другъ 
съ другомь и оказывать взаимную поддержку. Такимь, обра- 

зомъ положено было начало наукЪ, впослЪдстЕ1и развившейся 

и извЪстной и въ наше время и давно уже подъ именемъ 
теометр!и. 

Многочисленныя сооруженя, оставийяся послЪ древнихь 

египтянъ, напримръ извфстныя всЪмЪ пирамиды, а также оро- 

сительные каналы, доказываютъ, что египтянамъ хорошо были 

извЪстны начальныя основан!я геометр!и. И ‚дЪиствительно, 

одинъ папирусъ, сохранивиИйся до нашего времени отъ эпохи 

за 1700 лЪть до Рождества Христова. содержить въ себф пра- 
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вила, канъ опредЪлять площадь прямоугольника, круга, объемъ. 

прямоугольнаго параллелепипеда?). ЗдЪсь также встрЪчаемъ мы 

площадь прямоугольнаго треугольника, равнобепреннаго тре- 

угольника и равнобедренной транещи. ВсЪ формулы даются 

въ томь же приблизительно вид, канъ и у насъ сейчасъ. Есть 
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нфкоторая неточность въ кругЬ я=351 и ошибка въ равнэ- 

бедренномъ треугольник?‘ и, равнобедренной трапещи: именно, 

въ нихь вмЪсто высоты берется боковая сторона, отчего ре- 
зультать долженъ получиться‘ увеличенный. 

Начальнаго пер!ода геометр!и, идущаго изъ такой глубокой 

древности, касаемся мы потому, что вопросъ о связи геометри 
съ землемфр!емь можеть быть поставлень и въ наше время 

въ. нашей странЪ;. Несомнфнно, что геометря, какъ предметь 

народной школы, не должна чуждаться землемБр!я. Запросы 

народа въ этомь отношен!и Тдовольно ясны.’ Въ стран, гдЪ 

масса населешя занимается землей, естествененъ запросъ на. 

землемЪрие, и школа должна откликнуться на него. И если школа, 

желая сдЪфлать ученье` продуктивнымъ, снисходить къ ‘уровню 

развит я ‘и потребностей цЪтей, то ‘какъ же`ей не снизойти 

къ запросамъ ‘народной массы?‘ Въ такомъ ‘лишь случаЪ ученье 
можеть снискать ‘расположен!е родителей, а чёрезъ нихъ распо- 

ложен1е> дьтей. ЗемлемЪр!е даеть для геометр!и и подготови- 
тельный матерйалъ, т.-е’рядъ фактовъ и примфровъ, изъ кото- 

рыхъ должны“быть построены выводы и получены обийя свой- 

ства. КромЪ того, землем$р!е даетъ хоропия ‘упражнен1я для 

примнен1я “геометрическихь знан!й; а между тЬмъ какь важно,,- 

чтобызвнашя имфли примфнен1е: знаве безъ примЪнешя — мерт- 

выйчкапиталъ. 

Землем5р1е; въ своей нЪсколько расширенной форм и'распро- 

страненной, т,-е. въ формЪ вообще измфреня и построевйя, 

иметь "важное. значен!е'и въ. техникЪ. Воть это-то обобщенное 

измвренйели слЪдуетъ ставить въ основу преподаван{я геометр1и 

въ народной школ, такъ какъ безъь знанйя начатковъ измЪ- 

ренвяки ‘построен1я никакое образован!е нельзя считать доста- 

точнымь. и` неглишеннымъ односторонности. 

2) Въо дальнфйшемъь развитии геометрии особенная заслуга 

принадлежить: древнимъ грекамъ. На.ихъ долю выпало открыт!е. 

"3 А.Сепам. Созо се ира -МевовЕ 4ег Раипменге, 1905.1 
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ацлаго ряда теоремъь и приведене отдЪльныхь теоремъ въ си- 

«тему. Установленъ тоть фактъ, что гречесме философы и гео- 

метры доходили до теоремъ не чисто логическимъ путемъ, а при 

помощи попытокъ, въ которыхъ извЪстныя свойства доказыва- 

лись сперва для частныхъ случаевъ. НерЪдко также бывало, 

‘что теорема дЪлалась извЪстной сперва на практикЪ, въ примЪ- 

нени, а затЪмъ уже доказывалась логически. Такъ напримЪръ, 

теорема о томъ, что квадратъ гипотенузы равенъ суммЪ квадра- 
товъ`катетовъ, долгое время доказывалась только для частныхь 
спучаевъ, наприм$ръ для равнобедреннаго прямоугольнаго тре- 
Угольника или же для треугольника со сторонами 3, 4иб5, и 

лишь ГПиеагору удалось найти доказательство въ общемъ видЪ, 

т.-е. для всякаго прямоугольнаго треугольника. 

Пиеагоръ, жившИй за 550 лЪть до Р. Хр., открываеть собой 

рядъ знаменитыхъ греческихь геометровъ. Онъ долгое время 
жиль въ Египт$ и имБль случай воспользоваться всей ученостью 

древнихъ египтянъ. Онъ излагалъ своимъ ученикамъ уже иномя 
геометричесвя свойства и доказывалъь логически то, что до 
него, въ больцинствЪ случаевъ, было извфстно только въ прак- 

тическихь примфнен1яхь или же для частныхъ случаевъ. 
КромЪ извЪстной теоремы Пиеагора ему принадлежить, на- 

примЪБръ, доказательство того, что изъ всфхъ плоскихъ фигуръ 

одинаковаго периметра кругъ имфеть наибольшую площадь. 

Какъ видимъ, геометр!я уже за 500 лЬть до Р. Хр. была не 

‘бЪдна матер!аломъ. 

Знаменитый греческий философъ Платонъ (за 400 п. до Р. Хр.). 

творець идеалистической философи питалъ особенное уважение 

къ геометри. Онъ цЪниль геометр!ю, конечно, не съ прикладной 

ея стороны, но за то, что эна лучше пругихт предметовь изощ- 

ряеть правильное мышлене. Надъ дверьми зцанйя, въ кото- 

ромъ собирались ученики Платова, имфлась надпись: «Пусть 

не входить сюда тотъ, кто не знаеть геометр1и» 

За 300 лъть до Р. Хр. жиль въ Александри Эвклидъ. Ему 

греческая геометр!я обязана приведешемъ въ систему и завер- 

шенемъ. Надо признать, что система Эвклида безукоризненна! 

1) Сь логической точки зря, но отнюдь не педагогической: курсъ 

геометр:и въ среднихъ учебныхь заведен1яхъ строится по систем Эвклида, 

но въ настоящее время высказывается много возраженйй противъ, этого 

курса съ педагогической точки арЪН я. 
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Расположение теоремъ и составъ теоремъ удерживается со вре- 

менъ‘Эвклида до нащего времени. И дЪйствительно, та стройная 

и, неразрывная цфпь логическихъ выводовъ, вь которой послф- 

пуюния теоремы основываются на предыдущихь, а прелше- 

ствующия сами собой наталкивають на послБдуюцщйя, скована 

такъ крЪико и тщательно, что частныя измЪневя и поправки 

въ ней едва ли возможны, и остается или цфликомъ слЪдовать 

Эвклиду или перестраивать геометр1ю' заново. 
Архимедъ" Сиракузскай, ученикъ Эвклида (за 250 лЬть по 

Р. Хр.); занимался, главнымъ образомъ, фигурами криволиней- 

ными. *Онъ опредЪлилъь величину л, т.е. отношене длины 

окружности ‘къ щаметру. Для доказательства онъ бралъ пра- 

вильный вписанный шестиугольникь и такой же описанный. 

Отсюда онъ вывель вычислеШемъ, что л заключается между 

37° и’ ЗП. "Ранье Архимеда геометры, конечно, знали прибли- 

зительную величину л, но они ее знали практически; Архи- 

меду же принадлежить теоретическ1й выводъ. 
Имена Пиеагора, Платона, Эвклида и Архимеда знамениты 

еще и въ наше время. Это творцы элементарной геометрли. Уче- 

ные новаго времени распространили геометр!ю и разработали 

лишь выси!е ея отдЪлы, наприм$ръ они разработали аналити- 

ческую геометр1ю. 

Исторя греческой геометр!и даеть намь нЪскопько указаний, 

относящихся нъ методической сторонф. Прежде всего, мы ви- 

димъ, что та логическая цЪБпь доказательствъ, которая соста- 

вляеть въ настоящее время содержание курса ‘геометри, яви- 

лась не сразу въ сознан!и людей, а установлена трудами мно- 

гихъ выдающихся умовъ. Геометр1я, какъ собранйе теоремъ, 

расположенныхь въ стройной систем, берущихь начало оть 

акс1омъ и основныхь опредфленцй, представляеть собою вполнЪ 
совершенныи, разработанный матер!алъ, а ни въ коемь спучаЪ 

не начатки учен1я. 

Поэтому геометр1я въ системЬ Эвклида едва пи можеть спу- 

жить матер!аломъ для начальной школы. Ея мЪсто тамъ, гдъ 

ученики подготовлены для воспринят!я цЬпи погическихъ выво- 

довъ, гдЪ они уже имЪфють матерлалъ для отвпеченнаго мышле- 

я. Не надо забывать, что въ Греши, давшей намъ геометрию, 

эта наука стояла въ связи съ философей или, точнЪе, логикой, 

и занимались ею не иаполфтнае, а юноши. Повторяемъ: гео- 
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метр1я, какъ систематическое собранйе теоремъ, требующихъ 

доказательства, должна составлять учебный предиеть не началь- 

ной школы, а послЪдующихъ учебныхъ заведен. Что же отдЪ- 

лить для геометр!и въ начальной школЪ? Исторя греческой 

геометр!и даеть на это хороший отвБть. Тоть фактическай мате- 

р1аль, изъ котораго въ конц концовь строятся теоремы; тЪ 

частные случаи, для которыхь теоремы являются обобщешемъ; 

ТЪ попытки доказательствь, которыхъ не лишены были и гре- 

ческе философы, — воть это все гораздо болЪе подходить для 

курса начальной школы (подразумБваемъ здЪфсь, конечно, не 

трехгодичную школу, а болфе повышенный типъ). 

3. Ко времени Рождества Христова и въ послфдуюнщия сто- 

лътя мы встрЪчаемся съ упадкомъ греческой учености. Вели- 

кое переселен!е народовъ разрушило строй древняго шра, и 

долго, очень долго, болЬе тысячи ЛЬтъ, научное образоваше 

находилось вь упадкЪ. Жалкае остатки образованности нашли 

себъ прають въ монастыряхь и затЬмъ понемногу стали разви- 

ваться въ городскихь школахъ. Ко времени изобрЪтен!я книго- 

печатаня мы встрфчаемь въ школахъ того времени геометр1ю, 

но все още не достигшую былого значе йя, какимъ она пользо- 

валась у грековъ. Эвклидъ быль во многомъ забыть, и'сочине- 

ня дпревнихъ авторовъ въ значительной части утеряны. Такъ 

называемое схоластическое преподаван!е изучало геометр!ю въ та- 

комъ порядкЪ: начинали съ того, что излагали ученикамъ опре- 

цфление геометр!и. ЗатБмъ сообщалось раздБленйе ея на плани- 

метрю и стереометрию, вводились геометричесве термины и 

опредЪленгя. ПослЪ нФкоторыхъ акаомъ переходили къ теоре- 

мамъ: учитель ихъ доказывалъ, ученики слушали и запоминали. 

Схоластическое преподаван{!е вело ученье для ученья, оно не 

хоТЬло считаться ни съ жизнью, ни съ природой ученика. Оть 

этого случалось, что ученикъ по многу лЪфть занимался гео- 

метр1ей и все-таки не понималъ, къ чему эти занятйя нужны. 

Еще бывало, что ученики въ теор!и разучиваин различныя гео- 

метрическ{ я построеня, при помощи циркуля и линейки, но на 

ДВлЪ они оказывались неумвющими прим$нить циркуль и ли- 

нейку. НЪчто подобное встрФчаемъ мы теперь въ преподаван1и 

физики: иногда ученикъ описываеть подробно какой-нибудь 

сложный физическИй опытъ и даже чертить аппараты, но еспи ему 

предложить произвести самому, то едва ли онъ возьметь на себя. 
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СредневЪковая школа, не хотЪвшая считаться ни съ жизнью, 
ни сь природой учащихся, цопуснала' въ преподаван!и гес- 
метр!и еще такую несообразность. Положимъ, практическая 
жизнь требовала землем6р]я. Тогда учащся,  прошедиий уже 
теометрю, должень былъ обращаться къ землемЪру-практику, 
который и давалъ ему ‘рядь ‘правиль и практическихъ спосо- 
бовъ, при чемь вовсе не считадь нужнымь ссылаться на гео- 
метро. ЗдЪсь вицна рознь между учебнымъ предметомъ и его 
примЪненемъ, характерная для средневЪковой школы. 

Наща школа любить иногда превознести себя въ сравнен!и 
со старинной. Однако и,ВЪ'нашей школЪ есть тЪневыя стороны, 
ведуцйя свое начало издалека. И къ.ихь числу принадиежить 
нЬкоторая схоластичность въ преподаваюи начальной геомет- 
рн. Учителя въ такихь случаяхь приводять въ оправдане, 

что такова программа, таковы учебники. Но, вЪроятно, здЪсь 

болЪе глубокая причина, именно, что начальный курсъ геометр!и 
недостаточно сообразованъ съ требован{ями жизни и съ силами 
и запросами ‚унащихся. 

4. Лузъ свЪта.въ скодастическое преподаван!е геометр!и внесъ 
знаменитый чешск! пецагогь Амосъ КоменсШЙ, трудивиййся 
въ Х\УИ стопЬШи. Онъ справедливо указалъ, что геометр!ю 

нельзя учить съ дЪтьми, какъ отвлеченную, логическую систему, 
но. уто. необходимо основывать ее на томъ наглядномъ матер1алЪ, 
который у цЪтей подъ руками. Четырехдётн:я дфти, — гово- 

рить Коменск, — интересуются прямыми и кривыми фигу- 

рами, кружками и т, п. Они непрочь примфрить одну вещь къ дру- 

гой; они знають, что высокс и что низко, что коротко и что длинно. 

Воть съ такихъ-то доступныхъ.дЪтямъ фактовъ и надо начинать 

геометрио,-а-не прямо съ опредЪлешй и раздвлевщй. 

Мысли Коменскаго не упапи на. безплодную почву. Его по- 

спъдователи. дають уже-таюе. сов$ты, относительно преподаваня 

геометр!и: «Начинающихь учите сперва распознавать фигуры, 

называть ихъ и отличать, затБмъ переходите. къ, черченю; въ тео- 

ремахъ и.задачахъ надо сперва дЪлать чертежъ, соотвЪтствую- 

ий условю, потомъ провфрять этоть чертежь инструментами, 

дьйствительно пи онъ соотвфтствуеть условю; данфе должны 

итти попытки къ доказательству при помощи инструментовъ, и 

черчен1я; и только посиБ доказательствь механическаго харак- 

тера должны итти доказательства логическя, т.-е. тВ, кая 
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цаются въ учебникахъ геометр1и; доказательства лучше всего 

вести въ видф вопросовъ и отвф$товъ, образующихъ непрерыв- 

ную цЬпь. 

Въ другомь мЪстЪ говорится: «МЪФру, напримфръ цюймъ, 

недостаточно только упомянуть и начертить, но надо указать 

зе еще на линейкЪ, представляющей собою футъ. Наставники 

полжны научить проводить лини, называть ихъ, чертить имъ 

равныя; они должны показать учащимся, какъ прикладывается 

ватерпасъ не только къ прямой лин!и, начерченной на бумаг$, 

но также и къ пин!ямъ въ натурЪ, напр. на окнахъ, на полу; 

ватерпасъь надо цавать въ руки дЪтямъ, чтобъ и они учились 
прикладывать его и пользоваться, а нев только смотрЪли на учи- 

теля. Какое-нибуць свойство нруга, напр. что рад!усъ откла- 

дывается 6 разъ по окружности, можно показать не только на 
точномъ геометрическомъ чертежЪ, но и на шляп дфтей и на 

колесБ., Когда учашеся будуть удовлетворительно чертить 

фигуру на бумагЪ и приводить ее къ виду, удобному для вы- 

числен1я площади, тогда наставники должны пойти въ садъ 
или въ поле, отм$рить тамъ сперва квадратный кусокъ и'‘опре- 

дфлить его площадь, зат мъ прямоугольный, треугольный и т.д. и 
поступать съ ними такъ же. Полезно еще вводить въ' упраж- 

нен!я фигуры разныхъ размБровъ и сравнивать ихь при помощи 

масштаба. У каждаго изъ учениковъ долженъ быть на рукахъ, 

по крайней мЪрЪ, деревянный или картонный масштабъ. Жела- 

тельно имБть крат Й учебникъь по геометр1и, но только для 

повторенвя того, что разъясняется учителемъ». 

ПримЪфчательное течен!е въ области педагогики ХУПТ в$ка, 

которое шло въ школахъ такъ наз. «филантропистовъ», слре- 

милось приспособить школу къ дфлскому разуму и яфтекиме 
стремленямь, т.е, сдфлать ученье доступнымь и ирятнымъ. 

Филантрописты особенно любили преподавать геометр!ю на св%- 
жемъь воздужЪ, среди нрироды, и избфеани тЪеной классной 

комнаты. Естественно, что они геометр!ю основывали' на земле- 

м5р!и. Они измЪряли и строили не на классной доскВ и не на 

бумагЪ, а на поверхности земли, на пескф. Они опредЪляли 

объемы стЬнъ и‘обрубковъ дерева. Вычислен!е площадей начи- 

налось съ квадрата, затЪмъ переходило къ прямоугольнику, 

который также расчленялся на квадраты; далЪе приступали 

къ треугольнымь фигурамъ, и высоту въ этомъ 'случаЪ прово- 
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дили при помощи плотничьяго ватерпаса — двигали его гори- 

зонтальную сторону по основанйю и наблюдали, когда отвЪсная 
лин!я будеть обращена на вершину треугольника, здЪсь'и надо 

отиЪчать, начальную точку высоты. Итакъ, начиная съ Комен- 
скаге ‘и кончая филантропистами, педагогика стремится снять 
съ преподаванйя схоластичесвя тягости, сдфлать его доступ- 

нымъ и пр1ятнымь; въ частности для геометр!и усишя клонятся 

къ тому, чтобы путь чисто-логическихъ доказательствь прохо- 

дить уже послЬ того, какъ собранъ буцеть фактическ!й мате- 

р!алъ .при.помощи земпем5р1я или же фигуръ и тфлъ, находя- 

щихся’ подъ руками. 

Трезвыя мысли Коменскаго и его послВдователей сохраняють. 

всю свою\силу и для нашего времени, въ особенности для началь- 

ной школы, пля первоначальнаго курса геометри, такъ какъ 
именно ‘здЪсь собирается тоть наглядный матер1алъ, который 

затЪмъ въ средней школ подвергается логической обработкЪ. 
5. Ко временамъ Цестапоппи, знаменитаго-швейцарскаго-неда- 

гога. умершаго въ 1827 году, геометр!я ‚получила уже опре- 

дБиенное МЪсто среди предметовъ курса народной школы. 
Песталоцци, выдвинуви!й, на первый, плань вообще въ педаго- 

гикЪ, принцииъ всесторонняго ‘развитя душевныхь силъ дЬтей, 

смотр$лъь: на, геометр!ю, какъ 'на.одно изъ лучшихъ средствъ 

развийя., Онъ утверждалъ, что.главныхь образовательныхь эле- 

ментовъ: три: слово, число и форма. Съ его временъ геометря, 

по крайней мЁрЪ въ программахъ народной школы, стала назы- 

ваться учешемъ о формБ (н5мецийЙ терминъ Еомиещевте). 

Пестапоцци, быль горячимъ, поборникомъ нормальнаго и все- 

сторонняго развитя дфтей. Поэтому геометрлю онъ начиналь 

съ дБтьми. довольно рано и притомъ изучалъь ее практически 

на’ фигурахъ. Самой употребительной: фигурой у него быль 

квадратъ,.'Вазличныя комбинаци ‚квадрата и его частей давали 

Пестапоцци` массу матерапа ‘для первоначальныхь упражневйй 

въ-деометри. Черчен!е практиковалось, главнымъ образомъ, отъ 

руки. сь иБлью развить глазомЪръ и, кромф! того, 'сдЪлать пере- 

ходъ' къарисованю., ЗатЪмъ къ’ квадрату присоединялся кругъ, 
и шли опять разпичныя, комбинаци ихъ,частей. 

Песталоцци` необыкновенно мастерски пользовался нагляд- 
ностью; онъ велъ занят!я танъ, что ученики незамЪтно, но не- 

уклонно шии.впередъ въ прюбрфтени зная и развит!я, Онъ, 
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наконець, обладалъ искусствомъ возбуждать и поддерживать 

безъ перерывовъь душевную цъятельность учениковъ. 

Однако, при всфхъ своихъ истинно-педагогическихь талан- 

тахъ, Песталоцци опустиль изъ виду практическия примЪневшя 
геометр!и, придалъ ей н$5сколько сухой тонЪъ; отъ этого система. 

Песталоцци въ рукахь обыкновенныхъ педагоговь не можеть 

похвастаться ни пользой, ни доступностью. 

Во всякомъ случаЪ, мы должны заимствовать оть Песталоцци 

его, безспорно, полезныя указашя о томъ, что первоначальное 

преподаване геометр!и надо строить на наглядности и что изу- 

чено ея надо придать развиваюнИй характеръ. 

ПослЪдователи Песталоцци ввели нфкоторыя поправки въ его 

систему и старались примнять геометр1ю, во-первыхъ, къ чер- 

ченшо при помощи циркуля и линейки, а во-вторыхъ, къ раз- 

личнаго рода измВренямъ. Наглядное изученйе они начинали 

съ геометрическихь тЪлъЪ: куба, параллелепипеда, призмы, ци- 

пиндра, пирамиды, конуса, шара. Изъ разсмотрЬюйя тЪль они 

выводили основныя геометрическая понятя, т,-е. о поверхностяхъ, 

лиМяхь, углахъ, и фигурахъ. 
Такой путь начальнаго преподаван!я геометр!и примфняется 

во многихъ учебникахь и въ наши дни. Вфроятно, читатель 

знакомъ съ краткимъ курсомъ геометр!и Вулиха или съ учебни- 

комъ для городскихь училищь А. Малинина и ©. Егорова. 

Печать Песталоцци легла на введеняхъ въ эти учебники, 

знакомыхь намъ. НЪкоторое однообраз1е въ разсмотрЪи ука- 

занныхь тлъ, ощущаемая сухость въ изучени ихь происте- 

кають оттого, что ученикъ, усвоивая матералъ, не видить 

его примфневя; изучая комбинащи, довольно оцнообразныя, 

не сознаетъ, къ чему бы он могли послужить. Онъ считаеть 

у треугольной призмы 9 двугранныхъ угловь, 6 трегранныхъ; 

линейныхь угловъ 18, изъ коихь 6 вь основан!яхь и 12 въ 60- 

ковыхь граняхъ, Такой же счетъ идеть дпя щестиугольной призиы 

и для всякой прямой призмы. Къ чему весь этоть счеть? Кто 

въ жизни считаеть количество угловъ и реберъ'у'разныхъ призиъ 

и пирамидъ? Есть ли у дЪтей склонность къ такимъ систематич- 

нымъ и сухимъ расчетамъ? 
6. Изъь педагоговъ, близкихь къ нашему времени, слЪдуеть 

остановиться на ДистервегЬ, жившемъ и дЪйствовавшемъ въ сре- 

дин Х[ГХ вЪка. Онъ близокъ быль геометр!и, и его учебникъ 
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по начальной геометр1и, переработанный для нашихь школъ 
проф. Давидовымъ (Геометр!я для Уфздныхь училищь), поль- 
зуется распространенемъ.. Свои методическ!е взгляды на’ пре- 
подаван1е' геометр!и Дистервегъ ‘выражаеть такъ: «Геометр!я 
въ народной школ должна болфе всего преслдовать цфль 
развит я. Изучая ев, ученикь долженъь прежде всего мыслить 
и мысли свои представлять’ ясно, ‚опредфленно и отчетливо. 

Неважно то, кая теоремы проходить онъ для упражнен!я 

<воего мышлен!я, лишь бы онЪ'годились, какъ логичесй мате- 
р1алъ.-Надо такъ подобрать геометрическ!я предложеня, чтобы 
цзпь ихъ наилучшимъ образомъ содЪйствовала развито дущев- 

ныхь силъ, ‘и чтобъ‘они, не нуждаясь въ пространныхь введе- 

щяхь, допускали по нёскольку путей доказательства». 
Дистервегъ ‘быль поклонникомъ эвристическаго метода обу- 

чен1я. Геометр1ю‘онъ считаль наиболЪе ‘удобнымъ' предметомъ 

для ‘этого,"Онъ горячо и неуклонно рекомендуеть прорабаты- 

вать съ учениками теорены не въ излагательной форм, а въ формЪ 

вопросо-отвфтной, такъ какъ' при ней геометр1я дфйствуеть бо- 

ле развивающимъ образомъ. Эвристическая разработка, теоремы 
должна, по. Циетервегу, дать’ ученикамь весь .тотъ 'матер!алъ, 

который нуженъ для доказательства, и поставить ихъ на ту 

ступень, на’.которой они. могутъ самостоятельно изыскать дока- 

зательство теоремы и формулировать его. Учитель не долженъ да- 
вать дтямъгиолнаго доказательства теоремы: ‚достаточно уста- 

новитьопредфленно, что требуется доказать, и:какимь путемъ 

надо итти къ желаемому. ОпредЪленнаго хода’ построенйя уче- 

нику не дается, онъ долженъ.его придумать. Если же учи- 

тель‘самъ сдЪпаеть построен{е и самъ проведетъ доказательство, 

а`ученики“имъ. воспользуются, то истинная цфна геометр!и‘отъ 

этого.:теряется, и развивающее значене ея пропадаеть. По ‘убЪ- 

жденю. Дистервега,: для, учениковъ имЪють`значен{е не заглайя 

теоремъ,, т.-е: негрезультаты выводовъ и доказательствъ, а. самый 

процессъ“вывода; обдумыване, изобрётене, такъ. какъ упражне- 

нямыивъ выводахъ и доказательствахъ принадлежить настоящее 

развивающее! значеще. 

Нельзя согласиться съ Дистервегомь, что практическя при- 

поженя‘геометри не заслуживають' вниман1я и что-вся ея польза. 

состоить ‘въ ‘догическихь упражненяхъ. ПримБнен!я‘ геометр!и 

нужных и до цоказательства теоремъ, такъ какъ они сообщають 
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тоть фактичесюЙ матер!алъ, изъ котораго вытекаюгь основныя 

геометричесмя поняття; они нужны и послЪ доказательства. 

теоремъ, такъ какъ для человЪка н$ть ничего естествениЪе, 
накъ проявлять свою душевную дЪятельность во внЪ. Сказант 
ное особенно приложимо къ питомцамъ начальной школы, кото- 

рые не доросли еще до чистыхъ погическихъ упражнений. 

Опносторонн!е взгляды Дистервега на то, что геометр1я`имфетъь. 

ЦЪну только какъ рядъ упражнен!й въ логинЪф, возбудили про- 
тивъь себя многихъ дЪятелей начальной школы и заставили, 

во 2-й половин Х[Х столЬия поставить вопросъ ребромъ, 

годится ли вообще геометр1я,дия начальной школы (рЪчь идеть. 

преимущественно о 5—6-годичномь курсЪ). НЪкоторые пред- 

лагали ограничить ея содержан1е черчен1емъ и рЬшен!емъ число- 

выхь задачъ. Однако спорный вопросъ ршенъ быль въ пользу 

геометр!и, и въ различныхь государствахъ она признана была 

учебнымъ предметомъ въ Тфхъ школахъ, гдЪ обучене ведется 

не менЪе 5 лЬть. Въ настоящее время есть типы школъ, гдЪ 

начальныя свфдЪфёя по геометр!и даются, уже на @:мъ году 

обучен/я. Такъ, въ программВ женевскихъ. народныхъ училищь 
(съ шестилЪтнимъ курсомъ) для второго года указано: «Свойства. 

прямой ‚лини. ПересВченя ли. Ломаная и кривая лин1я. 

Прямой уголъ. Треугольникъ (опредфлен1я необязательны)»., 

7..Самый конець ХХ столЬя принесъ для методики геомет- 
ри двЪ подробности, довольно интересныхъ и нейезполезныхъ. 

Въ Германйи обращено было вниман!е на нЪкоторую сухость 

преподаван!я, допущенную въ системахъ Песталоцци и Дистер- 
вега. Въ противовЪсъ ей предложено какъ можно болфе сближать 

геоиетрическ Й матераль съ тЪми данными, которыя имЪются 

на глазахъ учениковъ въ классной комнатЬ, дома и на улиц. 

Кром ‚моцелей тЬлъ и чертежей фигуръ рекомендуется, нахо- 

дить тла и фигуры въ домашней обстановкЪ, При производствъ. 

измърен!й и рЪшен!и задачъ. пользоваться опять-таки данными 

повседневной.жизни. ВсЪмъ этимъ изощряется наблюдательность. 

дЪтей, пополняется матер!алъ для ихъ умственной дъятельности, 

и, вообще ученье сближается съ жизнью. Изъ, авторовъ, ‚слф- 

пующихь этому направлено, можемь указать на Мартига и 

Шмидта, которые всю начальную геометр!ю разд ляють на З части, 

съ тЬмъ, чтобы первую засть разрабатывать, въ комнат и, около 

дома, вторую — въ, полЪ, на лугу и въ лЪсу, и третью, наконецъ, 
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на основан матер!ала, имЪющагося въ мастерской или 

магазин. 
Другая подробность принадлежитъ школЪ анг ской и амери- 

канской. "Тамъ обращено внимане на принципь старинный, 

но въ то же время вФчно новый, потому что его постоянно забы- 

вають.и вспоминають, Это извфстное латинское изречее, что 

Учиться мы должны че цля школы, а дпя жизни, и слЪдовательно 

всякое правильное образованйе должно черпать свои. основан я 

изъ жизни и проявлять себя въ жизни. Знан!е есть сила, и чело- 

ъзЪюь знающий, челов$къ ученый, несомнфнно, обладаеть запа- 

<омъ силы. Но, какъ учить механика, въ силЪ кромЪ величины 

важно еще направлен1е дфиств!я; танъ и въ знан!и, чтобъ оно 

не оставалось’ мертвымъ и безплоднымъ, необходима дЪятель- 

ность ‘воли, характера, чтобы проявить знан!е, примфнить его. 

Ангйская и американская школа не считаетъь умственное раз- 

вит{е -человЪка единственной, главной цфлью школы. Она тре- 

буеть воспитан!я характера. А такъ какъ харантеръ вырабаты- 

вается въ дЪятельности’ то заботой шнолы является упражне- 

н!е‘учениковъ въ дБятельности. Какая же дЪятельность можеть 

соотвфтствовать изученйо геометр!и? Очевидно, проявлене тЪхъ 

образовъь и прецставлен!й, как!е накапливаются въ геометрии, 

и приложене тфхъ выводовъ, как!е въ ней дЪлаются. Ученики 

зырЪзывають изъ бумаги и ‘выпиливають тЪ фигуры и твла, о ко- 

-торыхъ они проходять въ геометр1и. Они производять измфрешя 

въ ‘мастерской и ‘на полЪ. Въ извЬстномъ проектЪ Демолена, 

касающемся реформы французской щколы и составленномъ 

людь вмянемъ ангйской педагогики, авторъ съ особеннымъ 

ударешемъ останавливается на ‘томъ, что геометр!я должна быть 

не’ только теоретической, но и практической, что она должна 

сопровождаться практическими примЪнен1ями въ техникь и 

землемЪ ри. 
Итакъ, -воть окончательный выводъ, къ которому насъ при- 

водить это, хотя и бФглое, разсмотрьше ‘развитя методики 

теометр!и. Геометря ни въ коемь случа не можеть быть 

въ народной школф и-вообще въ начальномъь курс предме- 

томь отвлеченныхъ, чисто-логическихъь упражненй. Она должна 

черпать свой матер1алъ изъ жизни, такъ какъ безъ этого цаже 

‘и логическая система не будетьъ покоиться на твердыхъ устояхъ. 

Сверхь того, она должна припагать свои выводы кь рЫшен!ю 



вы Дб аа 

житейскихь вопросовъ, потому что психолоя человфка тре- 
буеть проявлен!я его энер[и во внфшнихь дЪйстяхъ. и еспи 

только накапливать знан{я безь ихь проявления, то развите 

ума получить ненормальный перевъсь надъ разви емъ воли, и 
насильственная задержка энери въ человЪв% приведет къ на- 

рушеню нормъ психической жизни. 

|. Сообразность съ природой учащихся дЪтей. 

Первымъ, руководящимъ принципомъ, котораго долженъ дер- 

зкаться преподаватель начальной геометр!и, является сообраз- 

ность съ природой дЪтей. 

Золотыя слова встрчаемъ мы въ статьЪ В.И. Фармаковскаго!), 

написанной по поводу работь извЪстнаго экспериментатора 

проф. Мейманна: «Изучен!е дфтской души и дфтскаго м1ра со- 

ставляеть непремЪфнную обязанность воспитателя. Нужно про- 

никнуть въ ДЪТСЮ кругозоръ, понять истинныя потребности 

пробуждающагося сознания. Новфйшая экспериментальная наука 

припагаеть всв усишя, чтобы пролить свЪтЪ на явлен!я психи- 

ческой жизни дЪтей и такимъ образомъ открыть путь къ при- 

родосообразному направиенйо обученя». 

Вопрось о природосообразности не новъ. Сообразоваться 

съ природой дЪтей рекомендовали, и притомъ энергично, уси- 

ленно, мное педагоги, начиная еще съ Амоса Коменскаго. 

Однако это дидактическое положене все еще никакъ не можеть 

войти въ’ свои права. Оно испытываеть участь многихъ азбуч- 

ныхъ истинъ, которыя у всЪхь на язынЪ и почти ни у кого 

не проводятся на дЪлЪ. Въ параллель приведемъ слова Ушин- 

<скаго относительно другой азбучной истины, что празиность 

есть мать всЪхъ пороковъ: «РазвЪ эта азбучная истина, кото- 

рую въ первый разъ высказалъ какой-нибудь гречесвй мудрецъ, 

глубоко вдумавшИйся въ жизнь человЪка, не превратилась для 

нась въ пустую, непонятную фразу? Изъ чего же видно, что 

эта азбучная фраза, нацофвшая намъ на прописяхъ, понята. 

нами, какъ глубокая и вЪчная, къ каждому изъ насъ припо- 
жимая, истина? Не цоказываемъ ли мы во всЪхъ нашихъ же- 

1) В.И. Фармаковск! й, Опыть педагогической инемоники. («ИзвЪ- 

«тя по нар. образ.», 1юнь 1910, стран. 266.) 
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ланяхъ, что эта истина не проникла до нашего сердца, что 

мы не вЪримъ тому, что она истина?» 

Итакъ, повторяемъ: первымъ требован!емъ обучен1я начальной. 

теометр!и, является сообразность съ природой дфтей. Это тре- 

бован1е испытываетъ въ щколЪ въ настоящее время массу на- 

рушенй и отступлешй. Еще знаменитый французъ Тюрго ска- 

запъ: «Наше воспитан!е есть ие что иное, какъ педантизмъ: 

насъ учать совершенно наперекоръ природЪ. Въ голову дзтей 

вбиваютъь кучу отвлеченныхъ идей, которыхь они не могутъ. 

охватить», ДЪтямъ въ настоящее время преподаютъ ту геометрию, 

и въ той же систем, кав1я были во времена Пиеагора и Пла- 

тона предназначены для юношей и даже взрослыхъ мужей. 

ДЬтей обращають въ маленькихь философовъ. Ихъ заставляють 

мыслить строго логически, ничего не принимать безъ цоказа- 

тельства, а между тЬмъ авторитетное свидЪтельство свящ. Пи- 

саня удостовЪряеть, что дЪтямъ свойственно имЪть вру 

сильную и чистую, какой не встрЪчается у взрослыхъ. ДЪтей 
хотять снабдить сразу научными геометрическими свЪдЪн!яни. 
и ВМЕСТО того мучать ихъ запоцинашемъ отвлеченныхь и мал? 

понятныхь фразъ. ДЪти склонны жить активной жизнью, и ихь 

знергя погашается, когда съ нихъ требують жить чистым 

мышленемъ, 

ВсЪ недостатки преподаван]я начальной геометр1и происхо- 

дять оть нарушеня принципа природосообразности, и вс улуч- 

шовя явственно вылекають изъ этого же принципа. Онъ 

приводить прежде всего къ правилу, довольно извфстному 

въ. дидантикЪ: начинать обучен]е съ той ступени, на которой 

стоить ученикь. Какъ прекрасно сказано въ той же стать 

Фармаковскаго, со ссылкой на Штерна, въ семилЪтнемъ воз- 

раст внимане цЬтей сосредоточивается исключительно на пред- 
метахъ; въ дальньйщемъ возраст$, примЪрно до 10 лЬть, оно. 

устремпяется на цЪйств1я лицъ; затЪмъ мало-по-малу перено- 

сится на простЬйщя отношен!я, напримфръ, пространственныя; 

такъ продонжается лЁть до 12—14; лЬть въ 14 наступаеть но- 

вый перодъ развит!я, въ которомъ наблюдаются и уже анапи- 

зируются. свойства вещей. 

И воть преподаватель геометр!и, какъ опытный и терпЪли- 

вый садовничъ, внимательно должень усматривать, на какой 

отупени развитя стоить ученикъ, и съ чего можно начать съ димъ 
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изучение геометрии: съ предметовъ ли, съ дЬйствЙ надъ пред- 

метами, съ простЬйшихь отношенй или съ анализа свойствът. 

У насъ педагоги часто грфшать тЪмъ, что начинають съ конца, 

съ послдняго, т.-е. съ анализа свойствъ, вмЪсто того, чтобы 

начинать съ предметовъ, дЪйстиЙ и простЪйшихь отношевй. 

Сообразуясь съ возрастомъ и развит!емъ учениковъ, учитель 

долженъ еще сообразоваться съ принадлежностью ихъ къ из- 

вфстной средЪ. Всяк!й ученикъ представляеть собою и лич- 
ность, и часть цфлаго, т.-е. часть среды, къ которой онъ при- 

надлежить. Сельсюай школвникъ замфтно отличается отъ го- 

родского тЪмь запасомъ свЪДЪн!Ш, съ какимь онъ является 

въ училище, Русск!е ученики не вполнф равны ангИскимъ и 

нЪмецкимь по характеру развитя и по результатамь вявя 

на нихъ окружающей среды. Поэтому начинать обучене нельзя 

съ одного и того же во всБхь странахъ, во всевозможныхъь 

условшяхъ, но надо непремЪнно учесть всЪ вщяшя, которымъ 

привергались и подвергаются учаш]яся дЪти. 

Противъ этого положения гршить, напримЪръ, «Наглядная 

геометр1я» В. Кемпбеля"). Она отправляется отъ такихъ данныхт, 

которыя чужды нашимъ школьникамъ, не только сельскимъ, 

но и городскимъ. Если же эти данныя разъяснять, наприм$ръ 

<Гребцы на ТемзЪ», «Колокольня въ БостонЪ» ит. п., то вни- 

ман!е учениковъ раздвоится, и, кромЪ того, нарушится дидак- 

тическое правило, по которому сл$дуетъ оть близкаго перехо- 

дить къ отдаленному. 

То же можно сказать про «Начальчую элементарную геометр!ю 

для дЪтей» Г. АлексЪева?). ВсБ эти цирковые паяцы и разу- 

кращенныя дЪфти на рисункахь Г. Алексфева будуть только 

разсЪивать, по своей новизнф, начинающихъ учиться геометр!и 

и во всякомъ спучаф не дадутъ твердыхь представле, такъ 

какъ рисунки не соотвфтствують уровню свЪдЪфь!Й подавляю- 

щаго большинства нашихь учащихся мальчиковъ и цфвочекъ. 

Въ журналЪ «Русский Начальный Учитель» про геометраю 

Рашевскаго?) сказано (январь 1911) такъ: «Въ этомь курсЪ 

1) Кемпбель, Наглядная геометрия Перевелъ съ англйскаго В. №- 

повъ. 1908. 

2) Начальная элементарная геометрия въ картинахь. Сост. и рисявалтьь 

кл. ожникъ Г, АпексЪевъ. 

#) евсний, К Н., Кратвай курсъ геометрии, М. 1910, 

В’Зевлюниино Очерки по методикь геометрия 
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дано: только сжатое изпожен!е матер1ала; такой крат курсъь 

еще труднЪе усвоить: онъ дасть не кратюя знания, а просто 

слабыя..Авторъ заботится о краткости, но не о выборЪ мате- 

рлала и способЪ его изложеня. Геометрия затрудняеть дЪтей, 

начинающих ‘ею заниматься, отвлеченностью работы мысли, 

методомъ. мышлен!я, непривычнаго для начинающаго, но кото- 

раго требуютъ геометрическ!е выводы». Съ этимъ отзывомъ о 

геометр!и Рашевскаго нельзя не согласиться: этоть учебнинъ 

не согласованъ съ природой дЪтей, такъ какъ примЪняетъ ме- 

тодъ,тне.подходящий для нихъ. 

То же можно ‚сказать и про, учебникъ Казиина“). Самъ авторъ 

въ прецислов!и сознается,' что «первое время ученики не 

освоятся съ геометрей, будуть отвЪчать невпопадъ, сыБшивать 

данныя и вопросъ теоремы, но потомъ они быстро наверстаютъ 

время». Спрашивается: не лучше ли было бы, если бы пЪти 

уже и въ первое время отвЪчали впопадъ? ВЪдь отвЪчають же 

они на первыхъ урокахъ ариометики охотно и разумно, не сби- 

ваясь, если учитель примфняетъ вЪрный методъ. Такъ и въ гео- 

метр1и, единственно неискусствомъ учителя, т.-е. неправиль- 

ностью "метода, можно объяснить нелЪфпые отв$ты учеников, 

будь ‘то въ началЪ или въ концЪ обучешя, 

Какъ расположить и обработать геометрическ1И матер1алъ 

сообразно 'природЪ дЪтей,— это прежде всего разъясняется дан- 

ными психологи, изслЪъдующей душевную природу человЪка, 

и дидактикой, дающей общця правила обученя. Обо всемъ этомъ 

будеть рЬчь впереди, Теперь же мы обратимъ внимане на 

трети источникъ методическихъ свЪдБн!й, именно — на истори- 

чеснля данныя. 

Общеизв$стно въ наукЪ утверждене, что развит!е отдфльнаго 

лица проходить въ общемъ по тмъ же ступеняиъ, что и раз- 

вите цфлаго, народа. Въ виду этого, желая опредфлить нормаль- 

ный ‘ходь развит!я геометрическихъ знай въ отдфльномъ че- 

ловЪкЪ, мы`можемъ взять на справку ходъ развийя тЬхь же 

знанйЙ во всемъ человъчеств$. При этомъ, разумЪется, отождест- 

влять одинъ ходъ съ другимъ во всЪхъ подробностяхь невоз- 

можно. Историческя справки не могуть давать безусловно 

*) Казминь Н, Геометр!я для двухклассныхь и другихъ начальныхъ 

училищь, 



вЪрныхь указан, но онЪ явияются хорошимъ толчкомъ къ тому, 

чтобы подумать надъ вопросомъ; провБренныя съ точки зрЬшя 

психологи и опыта, историческ!я параллели пр1обрзтаютъ, не- 

сомнфино, цънный характеръ. 

Что же намъ дають справки по истори геометри? ОнЪ 
съ ясной очевидностью показывають, что геометрия должна на- 

чинаться съ измфренвя протяжей. Такъ было дЪло съ египтя- 

нами, такъ оно обстояло и въ массЪ другихь народовъ (индусы), 

такъ же оно должно иттн и въ случаЪ отдфльнаго человзка. 
ИПсихоломя и наблюден!я надъ начинающими изучать геометрию 

пфтьми вполнЪ подтверждають фактъ, что природЪф человЁка 

свойственно пробрЪтать геометрическя свЪдЪя первоначально 

изъ опыта. Знаменитый математикъь Лэгранжъ говоритъ совер- 

шенно опредЪленно, что, по его убЬждению, для математика 

очень важна способность наблюдать. ИзвЪстный авторитетъ 

въ математикЪ Гауссъ называль математику наукой глаза. 

И дьЕйствительно, большая часть великихъь идей современ- 

ныхъ математиковъ, нз говоря уже о древнихъ, получипа 

свое начало въ набпюлени. Изъ новфйшихь математиковъ 

Риманнъ въ особой диссерташи доказываеть, что основане 

нашего понятя о пространствь — чисто эмпирическое, что 

наше знавйе законовъ пространства есть результать набиюде- 

ня, и что можно представить себЪ существован!е пространствъ 

пругого рода, подчиненныхъ законамъ, несходнымъ съ упра- 

вляющими дЪйствительнымъ пространствомъ, въ которомъ мы 

жиземъ!). 

Начиная изучен1е геометр!и съ наблюден1я и измЪрен1я, чело- 

вЪчество не могло пр@ти сразу, безъ продолжительной под- 

готовительной работы къ системЪ геометрическикъ знай. Со- 

гласно съ этимъ, и отдфльные учащеся никоимь образомъ не 

могуть усвоивать прямо систематическаго курса геометри, в> 

всей полнотЪ его обработки. Гораздо болфе сообразно съ при- 
родой человЪфка изучать сперва частные случаи и потомъ уже 

постепенно доходить до общихь свойствъ, до общихъ теоремъ. 

Напр., спещалисть по истор!и математики Канторъ считаеть 

вфроятнымъ, что первоначальное доказательство Пиеагоровой 

1) Выписка взята изъ «Проф. Кэджори. Истор!я элементарной матема- 

тики». Перев съ англайскаго. Изд. Ма\1ез)з, (стран. 305), 

2" 
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теоремы заключало въ себ разсиотрЪе частныхь случаевъ.. 

первымь изъ которыхь былъ, скорЪе всего, случай равнобедрен- 

наго прямоугольнаго треугольника. Точно такъ же сумма угловъ 

треугольника первоначально выводилась отдфльно для каждаго- 

изъ 3 видовъ треугольника: равносторонняго, равнобедреннаго 

и`’разносторонняго треугольника. 

'Изь приведенныхъ примфровъ и соображен!й ясно вытекаетъ, 

что истор1я геометр1и можеть въ значительной степени освЪфтить 

путь, котораго слЪдуеть держаться въ преподаван!и, чтобы 

оно соотвЗтствовало' природЪ учащихся. 

1. Наглядность. 

Геометр!я, подобно другимъ учебнымъ преиметамъ, не можеть 

обходиться безъ наглядности. Въ настоящее время твердо уста- 
новлено психологей и педагорикой, что никакое отвлеченное 

мышлен!е невозможно, если ему не предшествуеть обогащен!е 

сознаюмя нужными представлешями. Уже со временъ Коменскаго 

извЪстно въ педагогикЪ положен!е: «Чтс не входитъ-въ насъ 

внъшними чувствами, того вообще не бываеть и вь дух». 

Вы виду этого наглядность необходима во всфхъ тфхъ слу- 

чаяхъ, когда ученикъ не имфеть соотвБтствующихъ предста- 

влен!й, или же хотя и иметь ихъ, но не обладаеть достаточ- 

ной силой воспроизведевщя. 

Можно бы и съ дтьми пройти курсъ геометр!и отвлеченно, 

словесно. Такъ, по крайней мЪрф, учили въ средневЪковыхъ- 

школахъ. Тогда начинали прямо съ изпоженя, что такое про- 

странство; давали раздфлен!е пространства, объясняли слозесно 

важнфйи я геометрическя поняття, присоединяли сюда нЪко- 

торыя аксюмы и теоремы; доказательства излагаль ученикамъ 

самъ учитель, и роль ученика все время была пассивная, но 

не’активная. Голова ученика являлась копилкой, въ которую, 

складывались перпы мудрости учителя. Учен!е при этомъ такъ 

дапеко отстояло‘оть жизни, что ученику даже и поводовъ не 
лавапось задуматься, къ чему все это учен!е можеть повести. 

Многе средневфковые ученые сами держались того убЪжден1я, 

что преподаванйе геометр!и не имфеть смысла и ЦЪли. 

Такъ было, въ срецн!е вЪка, и кое-кан]е слЗды такой поста- 

новки замфчаемъ мы еще нынЪ. И тмъ болЪе надо настаивать 
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на положен!и, что природа человфка не допускаетъ отвлечен- 
чаго мышленя съ самыхъ первыхъ ступеней, что она требуеть 
предварительнаго пополнен!я сознанйя представленйями. По ана- 

лог1и, если мы лошадь не кормимъ овсомъ, то мы не можемъ 

требовать отъ нея и бЪга. Точно-такъ же, не снабливши дфтей 

нужными для нихъ представленями, мы ‚не въ правЪ разсчиты- 
вать на здоровое геометрическое мышлен!е, Голодная лошадь 

ме. бЪжить, а ученикъ, лишенный необходимой наглядности, 

становится слабымъ, переходить въ разрядъ неусивающихъ, 

испытываеть отвращен!е къ предмету. Наобороть, умлое при- 
мЪнеше наглядности вызываеть самодфятельность дЪтей и ин- 

‘тересъ ихъ кь ДЬлу, вообще является однимъ изь важныхъ 
услов!й успЪха. 

Сама истор1я геометр]и учитъ насъ тому, что изучен!е геомет- 

Аи, естественно, испытывало персходъ оть опыта и наблюден{я 
къ выводамъ, т.-е. оть фактовъ къ сислемЪ. Та система, кото- 

рая проводится въ настоящее время въ учебникахь по геометр!и, 

принадлежить почти вполнЪ Эвклиду". Но еще до Эвклида 

1) Эвклидъ, живцИй за 300 льть до Р. Х., составиль знаменитые «Эле- 

менты» — греческое ихъ заглав!е отохия. Они раздфляются на 13 ннигъ. 

Въ | книгЪ говорится объ основныхъ частяхь прямолинейныхь фнгуръ на 

плоскости, о прямыхь лимяхь пересЪкающихся и непересвкающихся. При 

этомъ 3 пересЪкающ!яся лин!и образуютъ треугольнинъ; здЪсь указывается, 

чЪмъ треугольникъ опредФляется, и когда треугольники равны между собою. 

За пересънающимися лин!ями разсматриваются параллельныя лини и при 

нихь также параллелограммы. Книга зананчивается поняЧемъ о равно- 

великихъ фигурахь и превращенемъ прямолинейныхь фигуръ въ парапие- 

лограммы. П книга болфе всего посвящена Пиеагоровой теоремЪ и ея 

примънен1ямъ. ЗдФсь же рЪшается задача о дфленйи лин1и въ крайнемъ и 

‹среднемъ отношен!и. 1 книга содержить учене обь окружности и объ 

мзмЪрен!и угловъ дугами. Въ [\У книгЪ вписанные и описанные много- 

‘угольники, въ особенности правильные. Въ У книгЪ объясняются пропор- 

щи на примЪрЪ прямыхъ лив!й. Въ \У1 книг подобе фигуръ. Въ УП, 

УИГи [Х кн. Эвклидъ помфщаеть нЬкоторыя свЪдЬн!я изъ ариеметики, 

которыя необходимы для пониман!я геометр!и; боле всего говорится о дё- 

лимости чисель, о наименьшемь кратномъ и общемъ наибольшемъ дёлителв. 

Въ Х книгЬ говорится о несоизм$римыхъ количествахъ. ХП кн. въ ней 

начинается стереометр!я, почти въ той самой формЪ, какая принята сей- 

часъ въ систематическихь курсахъ геометри. ХИ кн, содержить измфрен1е 

‚объема пирамиды, призмы, конуса, цилиндра и наконець шара. ДЪйстви- 

тельнаго вычиспен!я Эвклидъ никогда не даеть, ни въ опредфлен1и площа- 

дей, ни въ объемахъ; въ частности при такихъ протяжен!яхь, которыя 
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многе греческ!е геометры старались дать свою систематизацию 

предмета, правда, менЪе удачную, менЪе полную. Такъ, @алесъ 

за 300 лЪть до Эвклида положиль основанйе геометри пивЙ 

и угловъ, ииъющей по самому существу своему отвлеченный 

характеръ. Но въ то же время про Фалеса существуеть ска- 

заве, что онъ своими геометрическими свЪиюями обязанъ 

египетскимъ жрецамъ; египетская же геометр1я разрабатывала 

преимущественно матер!алъ, представляемый поверхностями и 

‘ТЪлами, и имфиа такимъ образомъ, несомнфнно, эмпирическ!й 

характеръ. Слфдовательно, мы ясно видимъ тоть порядокъ, 
въ которомъ шло совершенствованйе предмета геометр!и: пре- 
образован{е' опытовь и наблюденйй въ систему, сначала менфе 
совершенную и полную, а потомь болфе строгую. Такъ кавъ 

эта историческая параплель вполнЪф согпасуется съ выводами 
психологи и положенями дидактики, то мы въ правЪ формули- 

ровать требоване: чтобъ обучен!е теометр!и основывалось на 

наглядности. 
Самъ Эвклидъ, несмотря на явную склонность къ тому, чтоби 

представить геометр1ю въ вид системы идей, не чуждался на- 

глядности: теоремы и задачи сопровожнаются чертежами. Но 
этой. наглядности, конечно, мало для начинающихъ; прежде 
чЬмь перейти къ условному представлено фигуръ и фориъ, 

имъ надо заластись представлеями непосредственными. Они 

‚имфють ‚значене даже для самой доказательности свойствъ, 

Что. человЬнь самь испыталъ, въ томъ онъ убфжденъ гораздо 

больше, чЁмъ въ положени, которое логически доказываеть 
ему другой человЪкъ, но: въ которомъ онъ самъ не имЪлъ слу. 

чая убъдиться чрезь посредство собственныхь чувствъ. «Рус. 

включають въ себЪ кругъ, нигдЪ не объясняется, какь собственно вести 

вычислен1е. Очевидно, Эвклидъ раздЪфляеть взглядъ Аристотеня, что «до. 

казывать ничего нельзя, исходя изъ чуждыхъ основан», напр., ничего 

нельзя доназывать гвометрическаго при помощи ариометики. ХИ! книга 

разбираеть вопрось о правильныхь многогранникахъ. 
Та форма, въ которой Эвклидъ излагаетъ свои статьи, т.-е. сперва даеть 

формулировку теоремы, потомь дфлаеть чертежь и отмЪчаетъ на немъ дан» 

цыя и иономыя протяжен!я, затЪмъ ведеть доказатольство и заканчиваетн 

его словами: ччто и требовалось доказать» (блье 84 дал), скорЪе всега 

заимствована Эвклидомь изъ сгицетской геометри. (СвЪдЪн!я объ «Эле- 

ментахъ» Эвклида смотри У «Капфот, Уоезапеей аБег СезооН4е Чег Ма- 

4Ветанк, Дмеце АчНаве. 1894, 5. 244—763. 
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ск человЪкъ глазамъ не вЪфритъ», но онъ желаелъ провЪрить 

еще другимъ чувствомъ, хотя бы осязайемъ; чисто словесному 

доказательству онъ повфритъ еще менЪе, чБмъ глазамъ. НЪчто 

подобное и съ дфтьми. Логичесвя доказательства принимаются 

ими постольку, поскольку они согласуются съ данными опыта, 

Такимъ образомъ наглядность имфеть значее и для доказа- 
тельности. 

Каюе же геометрические элементы наиболЪе нуждаются въ на- 

глядномъ представлени? Песталоцци категорически отвФчалъ 

на этоть вопросъ указаемъ формы. Онъ считалъ форму, на- 

равнЪ со словомъ и чиспомъ, глубоко-образовательнымъ зие- 

ментомъ, и представлен!я формы начиналъ съ квадрата. Одному 
изъ его послВдователей, Гарнишу (1821 г.), принадлежить мысль 

начинать элементарный курсъ геометр!и съ разсмотр$вя геомет- 

рическихъ тБлъ. Этимъ онъ давалъ наглядное основан!е для 

усвоен1я поверхностей, линай и угловъ. Основанный на нагляд- 

ности, курсъ Гарнища въ дальнфИшемъ своемъ развит!и поль“ 

зуется способностью сужденя. Гарнишъ требовалъ оть учени- 

никовъ чистыкъ чертежей, исполненныхь при помощи циркуля 

и линейки. Также онъ требовалъ приготовленйя моделей и рф- 

щен!я задачъ практическаго характера на мЪстности ипи на 

чертежЪ. 

МнЬн1!е Гарниша о необходимости начинать элементарный 

курсь геометр1и съ изученя геоиетрическихь тълъ сохраняетъь 

силу авторитета еще до нашихь дней. И въ программахь и 

во многихъ учебникахъ разсмотрЪн!е геометрическихъ тТфлъ 

кладетъь начало занямямъ по геометуи. 

Гербарть и его посл дователи рекоменцують начинать работу 

не съ моделей геометрическихь тБлъ, а съ предметовъ окру- 

жающей обстановки. Для перваго урока они дають хотя бы 

ящикъ изъ-подъ сигаръ. Гербарть желалъ, чтобы всЪ предметы 

школьнаго курса, и между ними геометр1я, вели къ общей цфли 

воспиташя — къ укрфилен!ю нравственнаго характера. Въ виду 

этого имъ были выставлены слЪдующ!я требованйя: а) чтобы 
математика отказалась оть своей обособленности и вошла 

въ связь съ естествовЪдЪн!емъ, Ь) чтобы основныя геометриче- 

сыя поняття получались не на моделяхъ и искусственныхъ на- 

глядныхь пособ)яхъ, но на предметахь окружающаго м1ра. 

Согласно принципамъ Гербарта, составлены были нфсколькими 



ВО, = 

авторами учебники по геометр1и, гдЪ геометрическая протяжен!я 

сгруппированы, такъ сказать, по семействамъ, напр.: домъ, 
церковь, поле, лугъ, иЪсъ, мастерская, пути сообщен!я ит. п. 

Съ миБнйемъ Гербарта согласиться’ трудно, несмотря на то, 

что оно принимается и н$которыми англ! йскими авторами. Не- 

сомнфнно, что модели гораздо пучше спужать цлямъ нагляд- 

ности, чЪиь предметы природы и окружающей обстановки. 

Модели проще, и геометрическ1я свойства выдфляются на нихъ 

яснЪе, при чемь внимаыйе дЪтей не раздваивается. Сь моделей 

лучше начинать преподаван!е; однако, проведши работу на мо- 

деляхъ, ‘необходимо всиЗдъ за тЬмъ перейти и къ окружающииъь 

предметамъ, предложить ученикамъ всмотрфться въ нихъ и 

найти подходяцие примЪфры съ тБиъ, чтобы повторить разобран- 

ныя свойства. 

Выше замфчено, что самъ Эвклидъ допускань наглядность 

въ 'видЪ чертежей. Они являются общераспространеннымъ, при- 

знаваемымъ воми, пособемъ при изучен!и геометри. ЗдЪсь 

является вопрось такой: слфдуеть ли оть чертежа требовать 

точности и изящества? Или же его можно исполнять оть руки, 

безъ особенной заботы о правильности, лишь бы онъ только 

выражалъ идею извЪстнаго геометрическаго соотношеня? Мы 

стоимъ за первое, по крайней м5рЪ въ предфлахь эпемептар- 

наго' курса. Дфло въ томъ, что ясный и точный чертежь го- 

раздо болфе служить цфлямъ наглядности, чЬмъ чертежъ при- 

ближенный. И, значить, чЪмъ болфе является потребность 

въ наглядности, тфмъ тщательнфе надо исполнять чертежи. 

Но чертежъ вовсе нельзя считать необходимымъ усломемъ пре- 

подавая геометри. При достаточной привычкЪ учениковъ, 

когда они изучають уже систематический курсъ, полезно н$Вко- 

торыя теоремы и задачи разрабатывать безъ чертежей, только 
воображая тЪ протяженя, которыя нужны въ построен{и. Этимъ 
мы окажемъ` большую услугу развитю въ дфтяхь (старшаго 
возраста) силы воображеня. Анапогично съ этимъ первыя тео- 
ремы стереометр!и (о взаимномъ положен! и лиш и плоскостей) 

умфстно разрабатывать также безь чертежа, пользуясь лин!ями 
и плоскостями нлассной комнаты, гдЪ такъ много параплелей 
и перпендикуляровъ, и дополняя воображен1емъ нужныя лини 
и, плоскости. Воть, напримЪръ, задача: изь точки А, лежащей 
внЪ плоскости Р, опустить на эту плоскость перпендикуляръ; 
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ее полезно замЪнить слЪдующей задачей: ‘отъ крюка, на’ кото- 
ромъ висить лампа, провести къ полу перпендикуляръ. РЬшен!е 

такой задачи потребуеть значительной работы воображешя и 

въ этомъ смыслЬ является полезнымъ, 

КромЪ изготовлен!я чертежей, новЪйцЦе методисты, особенно 

анг иске и американсы!е, усиленно рекомендують для начи- 

нающихь учиться геометрии вырЪфзыване фигуръ и формъ. 

Съ какимъ интересомъ занимаются дЪти вырфзываемъ изъ бу- 

маги квадратовъ, треугольниковъ, кружковъ и т.п.! Процессы 

наложен!я, совпадевя и несовпаден!я представляртся на этихъ 

пособ] яхь чрезвычайно ясными; перегибан]е и разрЪзыван!е 

приводятъ учащихся ко многимъ выводамъ, такъ сказать, от- 

крыт1ямъ, которыя даются имъ безъ особаго труда и съ избыт- 

комъ окупають затрачиваемое на работу время. — Большую 

услугу оказываеть цвфтная бумага: если фигура должна раз- 

лагаться на нЪъсколько частей, рЪзко отграничивающихся одна 

оть лругой, то можно кажлую часть приготовить изъ бумаги 

особаго цвфта; напримфръ, изъ разноцвЪтныхь бумажныхъ 

квадратиковъ (квадратныхъ вершковъ) можно составить прямо- 
угольникъ, площадь котораго, такимь образомъ, ясно предста- 

вится въ квадратныхъь единицахъ; или еще: правильный шести- 
угольникъ составляется изъ равностороннихъ треугольниковъ. 

Английс И педагогь Перри рекомендуетъ употреблен!е клЪт- 

чатой бумаги. ДЪйствительно, въ начальномъ преподаванйи она 

незамЪнима, особенно если клЬтки готовятся опредфленнаго 

разм ра (сторона равняется сантиметру или 1/, дм.). КлЪтча- 

тая бумага хороща при изучешйи площадей, но тетради изъ 

клфтчатой бумаги усиленно можно рекомендовать вообще для 

начальныхъ занятй геометрей и черчещемъ. 

Не слБдуетъ съ начинающими дЪфтьми чуждаться и другихъ 

наглядныхъь пособий, ноторыя могуть оказаться подъ рукою 

учителя и признаны будуть имъ цфиесообразными. Всяюй разъ, 

когца у дЪфтей не хватаеть представле или когда дЪти не 

въ силахь воспроизвести ихъ, вслфдотв!е ихъ блЪдности или 

сложности, необходимо обратиться къ наглядности. Вотъ, для 

примБра, способъ, которымъ удачно можно пользоваться въ пре- 

подаван!и ученикамъ двухкласснаго или городского училища. 

Раздается на каждую парту по 4 прутка, палочки, спички и 

т. д. разной длины, но съ тЪмъ, чтобы наборъ пособй дпя 
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одной.парты равнялся набору для другой. Предлагается устроить 

(или построить) четырехугольникъ изъ этихъ длинъ. Тогда ока- 

'жется, ‘что это задача неопредЪленная, что четырехугольники 

не на всЪхъ партахъ получились одинаковые (убЪждаются из- 

мфренемъ, да это видно и на глазъ). Если потомъ отобрать 

изъ .4 прутковъ по 3 опредфпенныхь и дать задачу построить 

треугольникъ, то она окажется совершенно опредфленной, и 

треугольники на всфхь партахъ будутъ одинаковы. Изъ такихъ 

построен]й цЪти поймуть, что четырехугольникъ еще не опре- 

дъляетсяг4 сторонами, треугольникъ же вполнф опредфляется 

3 сторонами. Точно такимъ же образомъ можно объяснить дЪ- 

тямъ,гда они и сами это поймуть безъ учителя, при помощи 

своей, личной работы, что по 2 ‘сторонамъ нельзя получить 

'опред$пеннаго треугольника, такъ какъ на всЪхъ партахъ полу- 

чидись треугольники разные, вслЬдстве неодинаковости угловъ. 

Основныя услошя примфнен!я наглядности указаны выше: 

это’‘отсутств!е ‘нужныхь представлейй или же ихъ слабость, 

при.ноторой они не могутъ воспроизвестись, или же, наконецъ, 

ихъ многочиспенность, когда сила воображен1я дЪтей не въ со- 

стояШи одолфть сложныхъ комбинащй. Тактъ разсудительнаго 

учителя "подскажеть ему, когда наглядность необходима и когда. 

она‘излишня. Во всякомъ случаЪ невЪрнымъ былъ бы взглядъ, 

что, чЕмъ`нагляднЪе, т6мъ:лучше. Но настолько же ошибочно 

и противоположное направлене: обходиться безъ наглядности. 

Н+мець]е методисты, наиболЪе основательно и безпристрастно 

разрабатываюне вопросы своей спещальности, горячо рекомен- 

дують примБнене наглядности въ начальномъ преподаван!и 

геометр!и. Но въ то же время они предостерегаютъ и противъ 

увлечений ею, т.-е. противъ примнен]я ея тогда, когда пред- 

‚ставлен!я въ‘сознанйи учащихся есть и они въ состоян]и вос- 

производить ихъ.'Такъ, въ методикВ Лихтблау и Кнотта!) го- 

ворится,`что если: обучать геометр!и исключительно наглядно, 

не давая работы воображен!ю и суждено, то въ дфтяхъ можеть 

‘развиться‘ вялость мышленя, и способность воображен1я у нихъ 

притупится. Точно также извфстный методисть Керъ?) мЬтко 

М ‚ Аср ЕБ]аи ива А. Клоф{а. Мео@К 4ез Каииейхеитиег- 

иасру, 1910 (стран. 36). 

') РтаказсЬе' Сеотеёе уоп Ог. КеНг. МеифеатЪ. уоп Зато. 1910. 

Изд. 10-е. 
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выражается, что «Наглядность есть первое, высшее, лучщее, 

Но. она не послЪднее и не единственное». Это значить, что 

наглядность является основанемъ геометрическихь знанй, но 

ограничиться только ею ‚нельзя. 

М. Практичность. 

Въ непосредственной связи съ наглядностью находится прак- 

тичность. ДЬйЙствительно, собирая представлен!я изъ окружаю- 

щаго м1ра, учацИйся ТЬмь самымъ проводить невидимыя связи 

межлу своимъ сознашемъ и близкой человЪку природой и об- 

становкой. ПримБры, которые берутся изъ жизни, образують 

въ своей сумиЪ основанН!я для такихъ знашй, которыя не ото- 

рваны оть жизни, но, наоборотъ, связаны съ нею. 

„Практичность въ этомъ смыслф прямо вытекаеть изъ требо- 

ваня природосообразности. Такъ какъ ученикъ является частью 

человЪческаго общества и въ то же время онъ — частица всей 

природы, его окружающей, то первоначальныя его представлен!я, 

съ которыми онъ является въ училище и которыя обильно, 

‚хотя бы и противъ его воли, входять въ его сознанйе уже 

въ школьный перюдъ его жизни, образуютъ начальный мате- 

р!алъ, весьма пригодный, какъ основаше обучен!я. Дидактика 

говорить: начинай учить оть той ступени, на которой стоитъ 

ученикъ. Но ученикъ полонъ представленями жизни, расти- 

тельной и животной, неорганической и органической. Воть 

изъ этой-то жизни надо черпать матер1алъ цля геометрическихъ 

работъ, тогда обучен!е явится нагляднымъ, оно будетъ сообра- 

зовано съ жизнью дЪфтей и, какъ покоющееся на реальныхъ 

примфрахъ, будеть стличаться въ замфтной степени практич- 

ностью. 

\, Необходимость измЪреня, черченя и вычисленЯ, 

Геометрическе элементы, которые представляются ученикамъ 

наглядио, т..е. лин!и, поверхности и тЗла, подлежатъ прежде 

всего измЪрен1ю, затЪмъ усвоенныя представлен!я воспроизво- 

дятся при помощи черчен1я, и, наконецъ, простЪйнИя отношенйя 

между ними устанавливаются при помощи вычиспен1я. Въ этихъ 

процессахъ (измЪрен1и, черченйи и вычиспен!и} состоить перво- 
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начальная обработка геометрическихь представленай, которая, 

сообразно съ законами психической жизни человЪка, предше- 

ствуеть отвлеченному обобщен!ю и логическому доказательству. 

Пользуясь выписной изъ Лихтблау (стран. 47), мы скажемъ, 

что «новое направлен! въ методикЪ геометрли состоитъ въ томъ, 

что бы всю сумму геометрическихъ теоремъ выводить изъ за- 

дачь», 

Изм реше, какъ сравнене геометрическаго протяжен!я съ со- 

отвфлствующей единицей, устанавливаетъ наибол$е легкую связь 

между однородными протяжен1ями и является первымъ актомъ 

изученя протяжен]я, послЪ наглядцнаго его воспрлятя. Еще 

въ начальной школЪ на урокахъ ариеметики дфти научаются 

изм5ренйо линейному, а иногда также измфренйо площадей и 

объемовь. Практика жизни опредЪленно удостовЪряеть, что 
нерЬдко даже неграмотные люди умЪють производить измЁре- 

ця, хотя бы и въ приближенной фориЪ. Исторйя геометр!и 
гакже указываетъ, что измфрительныя работы предшествовали 

звыработкЪ теоретическаго курса. Согласно тфиъ же указаямъ 

‚истори надо признать, что первоначальными изм$рительными 
приборами являются болЪе доступные и близк1е народу, хотя бы 

и менфе удобные и точные: Поэтому и дЪти для первоначаль- 
ныхь измЪрительныхъь работъ могуть пользоваться болЪе доступ- 

ными м6рами—аршинами съ вершкаии; зат мъ, когда привыкнуть 
къ нимъ, они начинають примВнять сажени, футы и дюймы; 

и только потомъ слБдуеть ввести знакомство съ метромъ и его 

частями, 
Чтобы усвоене мЪръ было дЪйствительно хорошо, надо, 

чтобы учащеся умЪли находить результать самостоятельно и 

безощибочно. Но этого мало. Представлеюме протяжен!я, если 

оно запечатиЪлось въ сознанйи твердо и ясно, позволяеть чело- 
вЪку узнавать встрЪчаюцйяся вновь протяжев!я, опредфлять 

ихь величину. Отсюда вытекаеть важное значене глазомфрнаго 

опрецЪпен!я геометрическихъ величинъ. Среди неграмотныхъ 

людей нерЪдко можно встрЪтить такихь, которые умЪють но- 

вольно вЪрно опредфлить на глазь длину, площадь, объемъ. 

Это умЬнье довольно цфино, и его напрасно не развиваетъ 

школа; только отчужденностью оть жизни и можно объяснить 

стремлен!е школы замыкаться въ свои собственныя рамки. Но 

отчужденностью оть жизни порождается, во-первыхъ, несоот- 
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вфтстве учешя природЪ учащихся. Во-вторыхъ, такими практи- 

чески цфнными навыками, какъ опредЪлен1е протяжешй на 

глазъ, отнюдь пренебрегать нельзя и по такой причинЪ; это. 

то же, что устный счеть въ ариометикЪ —онъ и практически 

важенъ, и развивающее его значене велико, такъ какъ онъ 

дополняеть и совершенствуеть счеть письменный. Не особенно. 

давно, лЬть сто тому назадъ, всю ариемётику изучали на циф- 

рахъ, и даже запрещалось ученикамъ производить кая бы то 

ни было вычисленя, и самыя легыя, устно— во избЪжаше 

ошибокъ. Тогда, слБдовательно, не обращали вниманйя на спо- 

собность представленя въ ариеметикЪ, а теперь подобное ви- 

димъ въ отношен!и геометр!и. 

ДьЬти довольно скоро и безъ трупа пр!обрФтають умЪнье. 

глазом5рно оцфнивать протяжешя. Ихжь живое воображен1е и 

впечатлительная память помогають хорошо удерживать и быстра 

воспроизводить опредфленныя по величин протяжен я; этимъ 
обусловливается возможность вЪрной глазомЪрной оцфнки. 

КромЪ. измЪреня линй, площадей и объемовъ слБдуеть намъ 

упомянуть еще объ измБрен!и угловъ. Углы мЪФряются частями 

прямого угла. Сравнивать съ прямымъ угломъ можно уже вскорЪ. 
послф начала занят геометрей. Именно, въ равнобедренномъ 

прямоугольномъ треугольникЪ встрЪчается уголъ, равный по- 

ловинф$ прямого; въ равностороннемъ треугольникЪ=*/, пря- 

мого; при вершинЪ равносторонняго треугольника попучается 

цва угла по 1/, прямого (если проведемъ высоту); правильный 

шестиугольникъ иметь уголь въ 11, прямого. Эти и друге 

попобные имъ примФры очень умЪстны для того, чтобы пр!учить 

дфтей къ глазомЪрному приближенному опредфленлю величины 

угла въ доляхъ прямого. УмЪнье же это полезно и’въ практи- 

ческомъ отношени, и для рисовашя, и для составленйя вообще, 

ясной картины прямого угла, его частей и измфрен!я угловъ. 

И только тогда, когда дфти попривыкнугь при помощи глазо- 

ира или же при помощи прямого угла, изображаемаго прямо- 

угольнымъ кускомъ бумаги, опредфлять величину всякаго угла 

въ доляхъ прямого, для нихь нетруденъ будеть переходъ 

къ косвенному измфренио угловъ при помощи дугъ. Если при- 

готовить изъ бумаги кругъ, д1аметромъ, напримфръ, въ футь, 

и попробовать отлиневать на немъ уголъ въ | градусъ, то-есть 
отдЪлить 1/») прямого угла, то увилимъ, что 2 стороны этого 
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угла у‘вершины почти сливаются; между тБмъ соотвЪтствующая 

дуга въ 1° выдфляется явственно. Тогда дЪтямъ нетрудно бу- 

деть ‘понять, что изиЪрен!е угловъ не такъ удобно, какъ изиЪ- 

ренйе дугъ. Но въ то же вреия они увидять, что транспортиръ 

въ сущности тоть же кругь, съ выемкой центральной части, и 
что на транспортир очень легко получить углы въ 1°, 2°, 3° 

и т. д., мысленно проводя рашусы или даже вычерчивая ихъ 

на подложенной подъ транспортиръ бумагЪ. 
Также и въ другихь подобныхь спучаяхъ полезно слЪдовать 

генетическому методу объясневшя, т.-е. излагать какой-либо 

способъ ипи обучать употребленю инструмента по отдёльнымъ 

ступенямь его развит!я, начиная оть примитивной фориы и 

переходя къ боле усовершенствованной. Такого именно пути 

держаться можно при объяснеши, напримЪръ, эккера, астро- 

ляби и т. п. 
Подобно Эвклиду, автору системы, которая проводится въ на- 

шихъ курсахъ геометр!и среднихъ учебныхъ заведен! й, вс гре- 

ческ1е геометры до Архимеда избЪгали измЪрен!я'), такъ какъ 

они имЪли въ виду строго разграничить курсъ логической геомет- 
р!и съ курсомъ измБреня и въ частности землем р! я. Но вЪль 

греческая геометрая предназначалась пля юношей и мужей, 

искавшихъ чистой науки, любителей философ1и; въ’нашихъ же 

школахь учатся дфти, далещя отъ философ и, не ииЪюня пока 

силъ отрЪвиться оть набиюден!я и опыта; въ большинствВ же 

случаевЪ наши дЪти не имфють въ виду даже впосльдстви уйти 

въ высовя сферы формальной логики. Поэтому основы земле- 

мьрая, подобно другимъ измБрительнымъ работамъ, надо при- 

знать соотвЪтствующими потребностямъ начальной школы, псн- 

хической природЪ дЬтей, приступающихъ къ изучен! геометр1и, 

и-вообще начальному курсу геометр1и, Мы зи$сь не подразу- 
мъваемъ землемфр!я, какъ спещальнаго предмета, но пищь т% 
свЪдЪыя изъ него, ноторыя доступны обучающимся геометр!и 

и въ то же время пригодны для геометрическихъ обобщений. 
Эти свЪдЪнЁя имфють, въ большинствЪ случаевъ, также и прак- 

тическую цЪнность. 
Черчен!е въ занят1яхъ начальной геометр{ей является довольно 

важнымъ дломъ. Благодаря черчен1ю изучаемыя свойства усваи- 

1) См. Кэджорн, стран. 77. 
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ваются въ болфЪе ясной и опредфленной формЪ. КромЪ того, 

строя чертежъ, учанеся сами собой наталкиваются на новыя 
свойства, отчасти подмЪчають ихъ и во всякомъ спучаЪ прюбрЪ- 

таютъ матер1алъь для дальнфйшей работы. 
Основные геометричесве приборы -— циркуль и линейка, но 

къ нимь еще присоединяются наугольникъ и транспортиръ, 
Чтобы начинающимъ дЪтямь яснфе была видна сущность упо- 

требленя циркуля, полезно замфнить его для первыхъ упра- 

жнени ниткой съ привязаннымь на концЪ карандашомъ. Тогда 

останется только перейти оть длины нитки къ разстоянйю между 

ножками циркуля; можно для убЪдительности вычертить нЪ- 

сколько окружностей сперва ниткой, а потомъ и циркулемъ. 
При этомъ практическая подробность: къ концу нитки привя- 

зывать бы колечко, чтобы карандашъ двигался свободнЪе. 

Въ самомъ началЪ заняйМй приходится, конечно, ограничи- 

ваться черчен!емъ прямыхъ ли8йЙ съ помощью линейки. КлЪт- 

чатая или вообще графленая бумага окажеть при этомъ замЪт- 
ную услугу. Къ начальнымъ же стащямъ занят принадлежить 

черчене, соединенное съ вырЪфзываньемъ. Учитель даеть для 

образца квадратъ ипи прямоугольникъ, задаетъ ученикамъ вны- 

рЪзать такой же по образцу, а затЬмъ и начертить въ тетради 

равный. Само собой разумЪется, что, обратно, вычерчиваемыя 

фигуры могуть вырфзаться, съ тВмъ чтобы на нихъ прослф- 

дить тз или друг!я свойства. 

Въ лальнЪйшемъ слЪлуетъ требовать оть дЪфтей точныхь и 

опрятныхь чертежей, Тщательность работы въ этомь спучаЪ 

имфеть значене и для геометр!и, такъ какъ на точномъ чер- 
тежф ярче выдфляются геометрическ1я отношен!я, и вообще 

для воспитательныхь цблей, которыя ни въ какомь случаЪ не 

могуть въ щколЪ оставаться въ пренебрежен]и: тщательность 
и аккуратность работы требуется отъ всякаго дЪлового челов$ка. 

Кьъ точности и изяществу чертежей въ особенности можно 

приблизиться въ томъ случаф, если работы будуть касаться 

разпичныхъ сочетайй прямыхъ и кривыхъ ли. Для началь: 

наго курса мы можемъ отмЪтить тая работы: а) змЪевидная 

линйя, Ъ) волнистая ливя, с) спиральная лин!я, 9) готическая 

пуга, е) сплюснутая дуга и т. п.1), 

1) См., напр., А. Кг:еЪе], Аизрапезриптке ип ее дез веотей сне 
УлщегисЬ$ т эт шешазюеп УоЦкзевив. Изд. 1907, стран. 12—13. 
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ДЪти очень любять замысловатые, красивые чертежи; этой 

ихь наклонностью съ успЪхомъ можно пользоваться для ЦЪ- 
лей обучен!я геометри и для воспитательныхь цфлей. Са- 
мыми доступными задачами, построеня надо признать такя: 

дфлен!е фигуръ на равныя части (квадрата, прямоугольника, 

параллелограмиа) или, же равновелин1я (дЪлен!е треугольника); 

превращен!е однЪхъ фигуръ вь друйя, напр. параллелограмма 

въ прямоугольникъ, трапещи въ параллелограммъ; построен{в 
правильныхъ фигуръ, 

Черчене въ данвомъ масштабЪ цолжно быть отнесено во вся- 

комъ спучаЪ не къ первымъ ступеняиъ начальнаго курса. Оно 

требуеть понимая числового отнощен!я и предпопагаеть, что 

по ариометинЪ уже дано поняте объ отношеняхъ и пропор- 

щяхъ. КромЪ того, десятичный масштабъ нельзя и разработать. 

безъ того, чтобы не коснуться поцоб@я фигуръ. Все это за- 

ставляеть отложить, ознакомлен{е съ масштабомъ до второго года 

обучен1я геометри. Но несомнЪнно, упражнев1я въ черчени 

въ данномъ масштабЪ чрезвычайно полезны и обязательно должны. 

практиковаться, вь начальномъ курсЪ геометр!и. Безъ нихъ 
танже нельзя обойтись и въ, преподавани географии, такъ 

канъ. понят{е о картЪ обусловливается примфнешемъ масштаба. 

Въ связи съ черченемь и измБрен!емъ находится ръшеше 

задачъ, относящихся къ начальному курсу геометр1и, главнымъ. 

образомъ задачъ на вычислеше. Задачи всхъ видовь служатъ 

не только упражнен1емъ повторительнымъ, укрЪпляющимъ усвоен- 
ное, но онЪ также играютъ роль матер1ала подготавливающаго, 
такъ какъ на рьшен!и задачъ можно основывать выводъ мно- 

гихь геометрическихъ истинъ. Напримфръ, если продфлать нЪ- 

сколько разъ изм6рен!е внутреннихъ угловъ треугольника и 

потомъ складывать полученныя величины, то нетрудно прИти 

къ выводу, что сумма угловъ треугольника — величина постоян- 

ная, содержащая 2 прямыкъ угла. ПослЪ такого индуктивнаго 

доказательства, идущаго оть нёсколькихъ частныхъ примфровъ 

къ общему заключеню, учаниеся почувствуютъ въ себЪ потреб- 

ность и интересъ къ болфе строгому дедуктивному показатель“ 
ству которое проводится въ общей формЪ и даеть выводъ оть 

общаго къ частному. Такимь образомъ, рьшен{емъ задачь под- 
готовляется почва для геометрическихь теоремъ; это указано и 

выше, въ цитат изъ методики Лихтблау. 
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Къ упражненямъ въ измфреви наиболЪе тесно примыкаютъ 
ТЪЬ задачи, данныя для которыхъ добываются самими учениками 

при изиЪрительныхъ работахъ. Много задачь на вычислен{е и 

построен1е можно составить на основанйи величинъ, кая уча- 

пцеся имфютъь предъ собой въ классной комнат, на школь- 

номъ дворЪ и въ окрестностяжъ школы. Вычислен!е площадей, 

составлее плановъ въ масштаб, опредЪлен!е объемовъ, про- 

стьйшия работы по землемфрио — все это можеть дать обильный 

матер1алъ цля геометрическихь задачь, притомъ матералъ до- 

ступный дЪтямъ, близ И ихъ сознанйю, интересный и полезный!). 

Доступной работой является приготовлене фигуръ и мопеней 

по даннымъ размфрамъ. Въ задачахъ этого вида совифстно 

встрЪчается и вычислен]е, необходимое для отысканйя разиЪ- 

ровъ, и черчен1е съ вырЪфзываньемъ. Задачи эти твмъ, хороши, 

что допускають, въ большинствЪ случаевъ, наглядную пров5рку 

рышеня. 

Для школъ съ краткимь курсомъ приходится ограничи- 
ваться тЪми геометрическими вопросами, которые не требуютъ 

большой изобрЪтательности оть дЪтей и являются слЪдстыемъ 

или частью опредЪленныхъ геометрическихъ положен. Въ при- 

мЬръ приведемь вычислен1я площадей и объемовъ. Но, напри- 

мЪръ, задачи обратнаго характера, гдЪ по данной площади 

или объему и по нЪкоторымь даннымъ размфрамъ требуется 

опредфлить неизвЪстный размЪръ, подходять болЪе къ школамъ 

съ достаточно свободнымъ временемъ, гдЪ упражнен!я возможно 

проработать болЪе разнообразныя и боле нуждаюнияся въ смЪт- 

ливости дЪтей. 

Къ числу такихь работь мы относимъ задачи съ онруглен1емъ 
данныхь размровьъ. Понятно, какъ велико практическое зна- 

чее умёнья вести быстро приближенныя вычислен1я. Маляръ, 

штукатуръ, землекопъ, землевладЪфлецъ, домовлацфлець часто 

нуждаются въ схематической, приблизительно вЪрной обработкЪ 

вопросовъ протяжен!я; разрабатывая проекть и устанавливая 

приблизительную см$ту, они вовсе не ищуть соверщенно точ- 

ныхъ вычисленй и довольствуются только общей оц$нкой. Воть 

1) Сравн. статью г.-п. Макарова въ «Руссной ШколЪ» И, 1909, гиф авторъ 

отождествляеть начала геометр!и съ сознательнымъ отношен1емъ къ плану 

зданйя и умЪньемъ начертить его; совместно съ этимъ черчеемь ир1обрЪ- 

тается и небопышой навыкъ къ мышленцо въ области отвлеченныхъь понят й. 

В. Беллюстинь. Очерки по методик® геометрии, 3 
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на такя-то задачи приближеннаго характера, въ виду ихь 

практической важности, должна обратить непрем$нное внимане 

геометрАя, если только она желаетъ считаться съ запросами и 
интересами учащихся. 

Геометрическ1я вычисленя представляють собою шагь впе- 

редъ сравнительно съ чисто ариеметическими вычисленями. 

Они образуютьъ, такъ сказать, мость къ операщямъ алгебры. 

ЦъЪйствительно, въ геометр!и возможны вычислен!я, основанныя 

на комбинащяхъ формулъ, встрфчаются сокращен1я, вытекаюня 

изъ свойствъ формулъ. Поэтому весьма желательно, чтобы соот- 

вЪтствуюцие отдфлы геометр1и проходились уже въ то время, 

когда совершается переходъ отъ ариеметики къ алгебрЪ, чтобы 

такимь образомъ своимъ матер1аломъ алгебраическаго характера 

она облегчила учащимся этотъ перекодъ. 

Греческй идеализмъ исключаль изъ геометрии всякя вычи- 

сленйя, изъ боязни, что «эта благородная наука потеряетъь свою 

строгость и снизойдетъь до уровня геодези или землемВр!я\»). 

На это надо сказать, во-первыхьъ, что во времена древнихъ 

грековь ариеметика была разработана значительно менЪе, чфмъ 

въ настоящее время, что большинство даже учившихся мате- 

матикЪ не владЪло искусствомъ производить умножен!е и ДЪ- 

лен1е и ограничивалось только сложен1емъ и вычитан!емъ; греки 

не имЪли разработанной цесятичной системы; поэтому геометр!я 

ихь не могла разсчитывать на замЪтную помощь ариеметики и 

предпочитала итти своимъ путемъ чисто геоиетрическихъ по- 

стрсевЙ, не обращая внимав!я на вычислен!я, на которыя при- 

шлось бы тратить много силъ, 6езъ видимаго усп$ха. Вторая 

причина, заставлявшая пренебрегать землем$р!емь и вообще 

вычислещемъ, заключалась въ томъ, что тогда просвЪщен!е не 

являлось народнымъ, но составляло удфль немногихъ избран- 

ныхъ, которые гнущались прикладной наукой и искали чистой 

мудрости. Наше время не то: теперь идуть рчи объ общедо- 

ступности народнаго образованя, о повсемфстномь обучени 

дфтей и о связи между наукой и жизнью. Теперь надо такъ 
расположить преподавн!с, чтобы оно соотв тствовало природЪ 

учащихся цфтей и не противорЪчило жизненнымь услов1ямъ, 

Поэтому въ наше время при занят1яхъ геометр!ей нечего и ду- 

1) Кэджори, стран. 81. 
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мать объ исключеШи измфревшя и вычислен!я, но сиЪдуеть все- 

мЪрно заботиться, чтобы на измЪренйи и черчен!и основать то 

самое здаще логической геометр!и, величественность и пользу 

котораго нельзя отвергать и по отнощеншю къ современнымъ 

намъ услов1ямъ. 

Въ указанномъ отношен!и заслуживаеть сочувств!я среци 

учебниковъ для начальнаго препоцаван!я геометр!я Страхова!). 

Въ ней собрано очень много (до 1000 №№) различныхъ упра- 

жнеши, задачъ и приложен!й геометри. Эготь матер1алъ вполнЪ 

можеть быть использованъ не только для усвоенйя пройденнаго, 

но главное для вывода изъ него геометрическихъ свойствъ. 

Точно также заслуживаеть вниман!я задачникъ Арженикова”), 

имъ можно воспользоваться при начальномъ обучен!и для обосно- 

вашя курса геометри. 

УТ. Постепенность въ образовани геометрическихъ понят. 

Упражняясь въ разсмотрЪн!и геометрическихъ протяженй, 

т.-е. тьль, поверхностей и лин й, дЪти сами собою, по свойству 

человЪческаго духа, приходять къ обобщенямъ. Справедливо 

говорить Исаакь Тэйлоръ: «ни на что душа челов ческая не 

бросается съ такимъ восторгоиъ, какъ на обобщен!е ипи клас- 

сификащю, послЪ того какъ усп$ла накопить запась частностей, 

и ни оть чего не отворачивается она съ болышимъ отвраще- 

щемъ въ своемъ первобытномъ состоян]и ненаполненности». 

Наполнена ли цуша дЪтей, приступающихъ къ изучен1ю гео- 

метри, частностями, т.-е. представлешями? Бросается ли она 

съ восторгомъ на обобщен!е или классификацио? Ньтъ. Отри- 

цательный отвЪть подтверждается и педагогической психоло- 

цей, и авторитетнымъ свидЪтельствомъ сер!озныхь педагоговъ. 

Такъ, директоръ Гилле?) въ журнал, издаваемомъ профессо- 

рами Фрисомъ и Менге, на вопросъ: «соотв тствуегь ли началь- 

ное обучен!е геометр1и по Эвклиду психологической дидактикЪ?» 

указываетъ, что «начальное обучен!е гиазниметр!и должно ве- 

1) М. А. Страховъ, Кратюй курсь геометр!и сь практическими при- 

чЪнен!ями. Изд. 7-е, 1908. 

2) К.П. Аржениковт, Сборникъ упражненйЙ по геометр!и. Пособе 
для начальныхъь училищь, Изд. 2-е, 1910. 

$) См. ФКурналъ Мин. Нар. Просв.», ноябрь 1905. 
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<тись эвристическимъ методомъ, что надо отъ задачи перехо- 
дить къ рщен!ю и въ концЪ концовъ къ формулировкЪ теоремъ; 

для успьшнаго изучен]я геометр/и требуется прохожден!е прак- 
тическаго пропедевтическаго курса; начинать надо затЬмъ съ из- 
ифревшя поверхностей, идя оть квадрата къ прямоугольнику и 

параллелограмму; здЪсь практически и наглядно можно сдфлать 
иного выводовъ». 

Воть тотъ единственный правильный путь, —путь практичесй 

и наглядный, который наталкиваетъь учащихся на обобщене и 

классификацию и даеть возможность вести эту работу съ инте- 
ресомъ. 

Между тЬмъ въ настоящее время большинство програмиъ и 

учебниковъ по геометр!и какъ бы пренебрегаеть практическимъ 
приготовительнымь курсомь геометр!и и, минуя частности, прямо 

береть обобщешя. Напримъръ, одинъ изъ самыхъ распро- 

страненныхь у насъ учебниковъ-—геометр!я Киселева «пора- 
жаетъ съ первой страницы, на которой ученику, приступающему 

къ изученцо геометр!и, трактуется о томъ, что во всякой мале- 

матической наукЪ могутъ встрЬтиться слъдующя предложен]я: 

опредлен{я, акс1омы, теоремы и т. д.; еще не создано ни одного 

геометрическаго представлен!я и понят]я, не разобрано ни од- 

ного предложен]я, а ужь на трехъ страницахъ говорится о за-. 

висимости между теоремами: прямой, обратной и противопо- 
ложной. Преподавателю, начинающему со своими учениками 

геометр!ю, приходится самому вырабатывать и устанавливать 

иЪчто въ род пропедевтическаго курса, подготовляющаго уче- 

никовъ къ восир1ятю систематическаго курса Киселева*\». 

Гильберть (@&е Сгип@ареп Чег СеотеНе) признаетъ неудач- 

ной попытку Эвклила замЪнить наглядное представлен]е сло- 

весными опредфленями, которыя въ дЪйствительности оказы- 

ваются безполезными при логическомъ построенйи геометр1и”). 

Между, тЪмъ въ современномъ преподаван1и геометр!и мы ви- 

димъ противоположное взгляду Гильберта: дло начинается со 
словесныхъь опредфлевй, въ самой слабой степени опирающихся 
ча наглядныя представлен1я; обобщен!е опережаетъь собою есте- 
ственный рость ума дЪтей, и понят я не успЪвають образовы- 

1) По статьь Б, Б. Шотровскаго въ «Пед. Сборн.» май 1911. 

*) По стать прив.-доц. Вернштейна въ «Пед. Сборн.», февраль 1911. 
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заться путемъ нормальнаго процесса, хотя и медленнаго, но 

вЪрнаго. Остается одинъ выходъ-—замфнять идеи словами и по- 

ниман!е механическимь усвоенемъ. Конечно, нЬкоторые спо- 

собные учашщеся успЪвають наверстать пропущенное, заполнять 

пробЪлы въ представленяхъ и элементарныхь обобщеняхъ, но 

большинству это не удается, и оно тяготится геометрей. Между 

тьмъ еще КоменсвЙ заповЪдалъ вести” учене такъ, чтобы оно 

совершалось «легко, пр1ятно, основательно». 

Еще свЪжа память о старинномъ преподаван!и ариеметики, 

которое во многомъ напоминаетъ собою современное препода- 

ван!е геометр!и. Ариеметику также начинали со словесныхъ 

опредЪленйй, недоступныхъ дЪтямъ и мало опирающихся на 

представленя. Воть какъ начиналась ариеметика лЪтъ сто тому 

назадъ: «Что называется величиною? все то, что можеть измЪ- 

ряться; ная бываютъ величины? извЪстныя и неизвЬстныя; 

что таков единица? единица есть извЪстная величина, съ которою 

сравниваются другя величины того же рода; что такое число? 

число есть показане, сколько разъ въ какой-нибудь величинЪ со- 

держится единица того же рола; как!я бываютъ числа? именован- 

ныя и простыя», и т, д.; среди вопросовъ есть такой: «въ чемъ 

состоитъ предметь ариеметики? разсматриван]е свойства чиселъ 

и разныя дЪйств1я съ оными составляють предметь ариеметики» 

Начиная съ семидесятыхъ годовъ прошлаго столЪт1я, назальное 

обучен!е ариеметикЪ освободилось отъ такого отвлеченнаго, схо- 

пастическаго изложеня, несоотвфтствующаго способностямъ гро- 

маднаго большинства учащихся дЪтей. Въ настоящее время эле- 

ментарной ариеметикЪ учать, начиная со счета, при чемъ счетъ 

производится въ небольщихь предфлахъ, цоступныхь дЬтямъ, 

и совершается онъ на предметахъ или на задачахъ. Со словес- 

`ныхъ опредфлеШи и раздфлевйй никто теперь не думаеть на- 

чинать ариеметику, такъ какъ понятя должны вырабатываться 

изъ представлен путемъ обобщен1я, а не предшествовать пред- 

ставленйямъ: общее должно итти за частнымъ, а не предшество- 

вать ему. АриеметикЪ посчастливилось въ отношен!и метоциче- 

ской разработки гораздо болЪе, чфмъ геометр!и, и это объясняется 

ближе всого болышей распространенностью ариеметическихъ 

знай въ школахъ и въ народф, сравнительно съ геометриче- 

скими. Вспоминая, съ какимъ трудомъ вводились въ свое время 

улучшен!я въ преподаван!и ариеметики и сколько препятствй 
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разнаго рода они встрфчали, мы черпаемъ въ этомъ воспоми- 
нанйи надежду, что дБло геометри также увфнчается успЪхомъ, 

и начальный ея курсъ будеть поставленъ въ соотвЪтстве съ ду- 
ховной природой учащихся дЪтей. 

Средства для усовершенствован!я преподаван!я даются въ до- 

статочной степени лучшими педагогами. Къ сказанному выше 

относительно послфдовательной переработки геометрическихъ 

представлен й въ поняшя мы можемъ добавить ссылку на Пе- 

сталоцци..Въ 1803 г. онъ изцалъ сочинен!е «АВС наглядности, 

или наглядное учен!е объ отношеняхъ мЪФръ», гдЪ онъ даетъ. 

болышое чиспо упражнен! съ прямой лишей и квадратомъ. 

Руководящими принципами Песталоцци были: получен!е всВхь 

выводовъ изъ наглядности, доступность учебнаго матерала, 

расположен1е матер1ала по ступенямъ. Фребель въ своихъ забо- 

тахъ о первоначальномь образован!и установилъь правильный 

взглядъ, что фунламенть геометрическаго ученя закладывается 

еще въ дошкольный пер1одъ жизни ребенка, слЪдовательно дЪти 

гораздо ранфе составлен!я отвлеченныхъь поняИ перерабаты- 

вають массу сырого матерйала въ вид реальныхь фактовъ. 

Подобныя работы Фребель вводить уже въ дЪтск!я игры, и 

среди такъ называемыхъ «Даровъ Фребеля» встрЪчаются кубики, 

призмы, шаръ и т.д. 

Дистервегь показалъ пучше, чЬмъ кто-либо другой, какими 

путями возможно проходить въ живой формЪ такой иатералъ, 

который самъ по себЪ, повидимому, не дЪйствуетъь на душев- 

ный складъ и волю, какими путями возможно пробуждать въ дф- 

тяхъ интересь и одущевлен!е, захватывая всВ душевныя спо- 

собности. По ДЦистервегу, никакихъ заглавый впередъ давать 

не надо, учить ничего не слЪдуеть (учить — въ смыслЪ воспри- 

нимать, затверживать и передавать) слЗдуеть искать и на- 

ходить. Иэто относится въ одинаковой мфрЪ кь измрещямъ, 

вычислен]ямь и построешямъ, также и къ доказательствамъ. 

Итакъ, изъ фактическаго матер1ала учаниеся дЪти извлекаютъ 

геометричесыя обобщенйя. 

Прибавимъ еще нЪскольно частныхъ замЪчан И относительно 
акс1омъ. и опредБленй. 

Акс1юмы— это истины, не требующ]я доказательствь. Но это 

не значить, чтобы онЪ не требовали и пояснен1я, и нагляднаго 

выражен!я. Уже словесная форма выражен!я нзкоторыхъ акс1омъ 
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представляеть для дЪтей затруднене. ВсЪ знають поговорку: 

«вЪрно, какь дважды два четыре», но вЪдь начинающие учиться 

ариеметикЪ не убЪждены въ безусловной истинности того, что 

дважды два четыре. 

Опыты и наблюденя надъ дЪтьми и людьми малограмотными 

прекрасно доказываютъ, что у нихъ, обыкновенно, нЪть яснаго 

и раздЪльнаго представлея прямой лин]и: если простого че- 

ловЪка заставить провесли длинную прямую борозду или разо- 

стлать длинный коверъ по прямой пиши, то онъ не выдержить 

прямого направленя и понривитъ. Такимъ образомъ, основное 

геометрическое представлене является у такихь людей нетвер- 

дымъ, Можно указать еще нЪсколько примБровъ такого же рода. 

Люди, недостаточно зрФфлые умственно, сомнфваются, дЪйстви- 

тельно ли оть точки до прямой можетъ быть только одно крат- 

чайшее разстояне: отчего бы не существовать имъ нЬсколькимъ; 

почему между вЪрнымъ заключенемь и невБрнымь не можеть 

быть средняго, такъ сказать, почти вЪфрнаго, или почему не мо- 

жеть быть положев!я неизвЪстности; почему при доказательствЪ 

отъ противнаго нелфпость заключен1я свидЪтельствуеть о не- 

вЪрности предположеня. Вс подобные примЪры побуждають 

насъ не оставиять безъ вниманйя геометрическихь авсюомъ, но 

пояснять ихь наглядно или же анало[ей, или же параллель- 

ностью съ другими сродными имъ истинами. 

Вопросъ о геометрическихь акс1омахъ, какт. истинажъ оче- 

видныхъ, представляется спорнымъ иногца и для магематиковъ. 

Приведемь примфры. НЪкоторые древые критики отрицали оче- 

видность того, что прямая лин!я можеть быгь равной но длинЪ 

кривой; въ частности, что существуеть прямая ливя, по длинЪ 

своей равная окружности. Эвклидъ основываетъ равеиство между 

лишями на ихь совпаденши. Но такъ канкъ никакая кривая 

лин!я и даже никакая ея часть не могуть быть приведены 

къ точному совпадению съ прямой лиШей и даже ни съ какой 

частью прямой, то нельзя никоимъ образомъ сравнивать по 

длин кривой лини съ прямой. Исходя изь принятыхь Эвкли- 

домъ положешй, нельзя даже доказать, что периметръ описан- 

наго многоугольника болыце, чЪмъ окружность. НЬкоторые пи- 

сатели, умалчивая о томъ, прибфгають къ наблюдению: они 

видять, что это такъ). Самъ Эвклидъ прибЪгаетъ въ нЪкото- 

1) Кэджори, стран. 81—82. 
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рыхъ случаяхъ вмБсто логики къ интуищи (усмотрЪн!ю) для 

познаван|я извЪстныхь фактовъ. Возможно, что и въ будущемъ, 

какъ и въ прошиомъ, въ наиболфе распространенныхъ элемен- 

тарныхъ руководствахъ будеть принйматься на вЪру, въ каче- 

ствЪ вещей очевилныхъ, гораздо болЪе истинъ, чЬмъ у Эвклида*). 

Остается сказать нфсколько словъ о геометрическихь опре- 

дфлеяхъ. Для начальнаго курса будуть слишкомъ трудными 
вполн$ научныя опредфлевя, не говоря уже о чисто философ- 

скихъ, въ родЬ, напр., опредфленйя Пивагора, что точка есть 

единица въ положении. Дпя начальнаго курса вполнЪ возможно 
допустить описан]е понят!й*). Это значить воть что. Разсмат- 

ривая какую-нибудь геометрическую фигуру, напр. квапрать 
(или вообще геометрическое протяжен!е), ученикъ описываеть 

признаки, которые онъ замЪчаеть: стороны попарно параллельны, 

углы вс прямые, стороны равны между собою. Указаве при- 

знаковъ замЪнить собою опредъзлене. При этомъ нельзя считать 

ошибкой, что будуть указаны признаки и несущественные или 
что одинь и тотъь же признакъ будеть упоминаться неодно- 

кратно въ различныхь формахъ. Все это можно допустить, 
лишь бы только не указывались признаки, которыхъ нфть 
въ данномъ протяжев!йи; привести же въ систему, отдфлить су- 

щественное оть несущественнаго — это дЪло послЪдующаго курса 
геометр!и. 

М1. Доступность геометрическихь выводовъ и доказательству. 

Въ предшествующемъ изложеши намфченъ тоть рядъ нормаль- 

ныхь ступеней, подвигаясь по которому учацИйся цойдетъ оть 

первоначальнаго усвоен1я геометрическихь представлен!й ро 

общихъ понят, а затЪмъь перейдеть къ обработкЪ этихъ по- 

ня, т.-е. къ выводу истинъ и къ доказательству ихъ. Если 

мышлен1е ученика расширяется и укрЪфиляется нормально, то- 

есть согласно съ требован]ями психической природы человЪка, 

то переходъ оть представлейй къ поняйямь и оть понят 

къ заключен1ямъ не явится отяготительнымъ, наоборотъ — вы- 

1) Кэджори, стран. 310. 

1) Не!| шапп, Нап@БисЬ 9ег Радавов к, П. Вал. Оег Улиегис ве ш 

ег Каиаевте. 1909. 8-е изд,, стран. 213. 
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воды и доказательства будутъ пдоступны для учащихся. Важно 

здЪсь установить безспорный фактъ, что начинать геометрю 

прямо съ доказательствь -—— невозможно; факть этоть подтвер- 

ждается справками какъ психологическаго, такъ и историче- 

скаго характера. ДЪйствительно, когда человЪкъ чувствуеть 

нужду въ доказательств? Когда онъ сомнфвается въ истин- 

ности какого-либо положеня. Но что значить сомнфваться? 

Это значить имфть въ созна йа два нараллельныхъ мнЪнйя, от- 

носящихся кь одной темЪ и противорЪфчащихь другъь другу. 

Такимъ образомъ, состоян{е сомнфНы]я является такимъ, при ко- 

торомъ человЪкъ имЪеть мнЪн]е (т.-е. поняте о чемъ-либо), да 

и не одно, а нЬсколько. И воть учитель, прежде чьмъ при- 
<тупить къ дцоказательствамъ, обязанъ снабдить ученика мнЪ- 

нями, относящимися къ темЪ и освЪфщающими вопросъ съ раз- 

ныхь точекь зрЪн1я. Если ученикъ испытываеть въ такомъ 

случаЪ сомнфне, то онъ ТЬмь самымъ приводится къ необхо- 

димости доказательства и не только не тяготится разработкой, 

напр., геометрическихъ доказательствъ, но самъ стремится къ вы- 

ясненио истины, такъ какъ примирен!е противорЪчй, объеди- 

нен1е противоположныхь инфЫЙй составляеть коренную потреб- 

ность человЪческой психики, и наоборотъ, неприииренность 

противоположныхь взглядовь на одинь и тоть же предметь 

доставляеть человЪку цовольно мучительное ощущен!е неудо- 

влетворенности, раздвоен1я. 
Такимъ образомъ, прежде чмъ приступать съ учениками къ 

геометрическимъ доказательствамъ, надо утвердить въ ихъ со- 

знанйи необходимость и возможность доказательствъ; надо, чтобы 

ученики почувствовали въ себЪ потребность доказательствъь и 

поняли, что истина можеть быть выведена не только нагляднымъ 

путемъ, но и отвлеченнымъ, логическимъ, 

Историческя справки убЪждають насъ, что доказательства 

въ геометр!и давались сперва далеко не въ точной формЪ, и 

лишь съ течеемъ времени, по мЪрЪ разработки предмета, они 

систематизировались и отд$лывались. Индуссн1е математики, 

напр., не имБли обыкновен!я давать доказательства въ строгой 

формЪ. Это потому, конечно, что они еще не ощущали потреб- 

ности въ совершенно точныхь доказательствахъ. 

Итакъ, переходя оть поняй къ доказательству теоремъ, 

учитель добивается того, чтобы ученики почувствовали потреб- 
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ность въ доказательствахъ и поняли ихъ возиожность. Въ виду 
этого нельзя начинать съ теоремъ, почти не возбуждающихъ 

сомнфн!я или же цопускающихь непосредственное воспр!ят{е, 

такъ что истинность ихъ видна съ перваго взгляда. НапримЪръ, 

неращюнально ставить одной изъ первыхъ теорему о равенствЪ 

прямыхь угловъ, такъ какъ это равенство усматривается непо- 

средственно, не возбужцаеть въ учащихся сомнфвя и не вы- 

нуждаеть ихъ искать доказательства. По Дистервегу, болЪе всего 

пригодны для первоначальныхъ занят тащя теоремы, которыя, 

во-первыхъ, не содержать иногихъ допущеюй и, во-вторыхъ, 

дають н%Ъсколько путей для вывода. Самымъ доступнымъ для 

начинающихъ методомъ доказательства является методъ напоже- 

ня: онъ наиболЪе близокъ къ работЪ съ наглядными пособ ями. 

ДЪти, напримБръ, сь инлересомъ убЪдятся въ томъ, что парал- 

лелограммъ равновеликъ прямоугольнику, если у нихъ одина- 

ковыя основаёйя и высоты; они на глазъ не могуть увФриться 

въ этой равновеликости, она возбуждаеть сомнЪн1е въ нихь; 

поэтому является потребность въ доказательств, и эта потреб- 

ность удовлетворяется наиболЪе доступнымъ методомъ, именно 
методомъ наложеня. 

Какъ въ начальномъ курсЪф геометр1и, такъ и въ курсЪ сред- 

нихъь учебныхъ заведенйй нельзя считать правильнымъ порядокъ 
чистой дедукШи, когда учитель даеть оть себя заглаве теоремы. 

и на долю учениковъ оставляеть только ея доказательство. 

Этимъ значительная часть работы отнимается оть учениковъ и 

передается учителю. Между тБмь для учениковъ весьма по- 

лезно было бы еще до доназательства сдЪлать попытку вывести 

извЪстное свойство путемь индукцш, т.-е. обработкою своихь 

наблюден!й, глазомЪрной оцЪфнкой, сопоставлешемъ съ другими 

подобными свойствами. Однимъ словомъ, при изучени геометр!и 

весьма важно не только доказывать опредфленныя и устано- 

вленныя истины, но также искать и находить, изобрЪтать и 

открывать истины. Если учитель будеть имЪть это въ виду, то 

тогда получится польза и для изощремя мышленя учениковъ. 

вообще и для развит!я практическаго ума въ особенности. 

Дъйствительно, упражнен1я въ выводахь и доказательствахъ. 

дають болЪфе ограниченное развит!е, чЪмъ если къ нимъ при- 

соединится еще работа установленя, открыт1я истинъ; тогда 

попучится болЪе обширный рядъ сравнен!Й и различен!й, боле 
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энергичное примЪнен! синтеза и анализа, также приложене 
индуктивнаго и дедуктивнаго метода. Съ практичесной точки 

зрЪн!я умфнье находить истины имфеть несомнЪфнную цЪнность: 

для человЪка даже важнфе искусство открывать истины, чВмъ. 

доказывать готовыя, Поэтому вполнф надо слцовать совфту 

Дистервега и не ограничивать изучен]я геометр!и только вы- 

водомъ истинъ), но присоединять къ этому также и установлен{е 

ихь. Дистервегъ совЪтуеть даже смотрфть на всякую теорему 

преждс всего, какъ на задачу, т.-е. искать въ теоремЪ не только 

способа р-щен1я, но и самаго рЪшен!я. ВЪФдь не даются же 

ученикамъ въ задачакь готовые отвФты, и не спрашивается 

съ нихъ только путь, которымъ отыскиваются данные отвЬты! 

Если ученикъ, прозитавши задачу (напримЪръ ариеметическую), 

сейчасъ же смотритъь въ отвфть и по отвфту старается найти 

способъ рЪшен1я, то учитель относится къ такой работБ не- 

одобрительно; и это совершенно справедливо, потому что, под- 

гоняя рЪшене къ отвфту, ученикъь не можеть использовать 

въ полной мЬрЪ своей сообразительности и вредить своей само- 

дфятельности, Но не то же пи самое мы видимъ въ преподаван]и 

геометр1и, не та ли же ошибка повторяется? Во главЪ теоремы 

ставится, напр., такъ: «сумма внутреннихъ угповъ треугольника. 

равна 24», или: «д1агонали ромба взаимно перпендикулярны». 

ВЪдь это, въ сущности, готовые отвЪты на задачи, и ученикамъ 

остается подогнать рЪшене къ отвЪту. Гораздо полезнфе огра- 

ничиться постановкой вопроса: сколькимъь прямымь равна сумма 
внутреннихъ угловъ треугольника? каковы свойства д1агоналей 

ромба? По этимъ вопросамь ученики стараются достигнуть вы- 

вода, и при этомъ ихъ наблюцательность, соображен1е и инищ1атива 

проявятся горазло бопЪе, чмъесли сразу дать заглав]е теоремы, 

Вообще при разработкЪ теоремъ начальнаго курса нельзя 

ограничиться единственно синтетическимъ методоиъ, принятымъ 

въ руководствахъ для среднихъ учебныхъ заведен й. Во-первыхъ, 

въ нЪкоторыхь случаяхъ онъ можеть оказаться недоступнымъ 

для дЪтей. ЗатЪиь, оть примфненя различныхь способовъ и 

методовь изощряется сообразительность: въ дополнен{е къ син- 

тетическому методу мы можемъ рекомендовать аналитичесяй, 

въ простфйшей его формЪ, и сверхъ того генетический. ПослЪд- 

в ссобенно удобенъ для начальнаго курса геометр!и, и пре- 

1) Данныхь или готовыхъ. 
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имущественно въ тЬхь выводахъ и опредфлевяхъ, которые ка- 

саются образоваюя угловъ и видовъ угловъ, образован!я круга, 

шара, цилиндра и конуса. 

Что касается прииЪнен!я различныхъ способовъ при разра- 

боткЪ геометрическаго матерала, то золотое правило даеть 
Керъ: «лучше одну теорему разработать десятью способами, 

чЪиъ десять теоремъ однимь способомъ». Это правипо можеть 

относиться ко всЪмъ выводамъ и задачамъ. ДЪйствительно, когда. 

вопросъ разрабатывается нЪсколькими способами, то онъ освЪ- 

щается гораздо всестороннЪе, и понят!е о немъ составляется 
болЪе полное; кромф того, изъ массы способовъ всяк ученикъ 

съ удобствомъ выберетъ тоть, который боле всего ему досту- 
пенъ; наконецъ, послЪ разработки ряда теоремь нЪсколькими 

способами; ученики могуть настолько окрЪфпнуть, что будуть 

въ послЪдующихъь теоремахъ примфнять уже свои способы. 

Существуеть возражене противъ такого разнообразя способовъ: 

на это уходить много времени, а время падо беречь. Но Керъ 

очень остроумно опровергаетъ; «если вы такъ жалВете время, 

то лучше всего совсЪмъ не преподавать геометр!и, тогда вре- 

мени сбережется гораздо больше; если же преподавать ее, то 

надо вести дЪло въ соотвЪфтств!и съ требоващями дидактики». 

Цистервегь придаеть такое важное значен1е прилумываю уче- 

никами зпособовъ доказательствъ, что отодвигаеть на второй 
планъ заглая теоремъ. Онъ говорить такъ. При помощи изу- 

чен!я геометр1и ученикъ долженъ научиться думать и проду- 

манное выражать ясно, увЪфренно и умЪло. Не важно то, по- 

инить ли онъ въ каждый данный моментъ всф тЪ теоремы, при 

помощи которыхь онъ развивалъь свои душевныя силы; хотя 

надо сказать, что при хорощемъь проохождени курса теоремы 

запомнятся сами собой. Поставленная цфль будетъ достигнута, 

если во время изучен1я геометр1и ученикь прюбрЪтеть умфнье 

разрабатывать математическе вопросы, а равно и вообще всЪ 

так1е вопросы, которые опираются на способность мышлен1я и 
выраженя. 

Въ начальномъ курсВ геометр!и не можеть быть и рЬчи о пол- 

ной строгости доказательствъ. Все, что не выводится простыми 

заключен1ями, допжно ‘быть выпущено изъ начальнаго курса. 

Ему-мЪсто въ курсЬ систематическомьъ, образцы котораго мы 

имЪемъ въ настоящее время въ среднихь учебныхь заведен яхъ 
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и который въ общихъ чертахь слфдуеть Эвклиду. Но «ста- 

ринная Эвклидова метода не приспособлена для начинающихъ 

учиться геометр1и, не можеть возбудить въ малолфтнемъ уче- 

никЪ живого интереса; во всемъ свЪтЪ можно встрЪтить уче- 

никовъ, скучающихъ на урокахь геометр!и, когда ихь ведуть 

съ завязанными глазами по лабиринтамъь логическихь доказа- 

тельствъ; цфлыми часами они созерцаютъ спину учитепя, про- 

водящаго на черной классной доскЪ бфлыя лини»). Раумеръ 

въ СезсЬАсЬе Чех РАааро® говорить, что въ качествЪ элемен- 

тарнаго руководства Эвклидовы Начала цолжны быть совер- 

щенно отвергнуты?), И дале: самъ Эвклидъ, вЪроятно, никогда 

не предназначалъь своихъ Началь дия начинающихъ. Такимъ. 

образомъ, самъ собою возникаетъ вопросъ о необходимости осо- 

баго подготовительнаго курса геометри въ тхъ учебныхъ за- 

ведешяхъ, гдЪ по программЪ слфдуеть проходить курсь си- 

стематическ!й, приближаюц]йся по строгости доказательствъ и 

вообще по обработкЪ матерала къ Эвклиду. Какъ систематикъ, 

Эвклидъ хорощъ, но учебникомъ, который былъ бы доступенъ. 

начинающему, трудъ Эвклида служить не можетъ. «На первыхъ 

ступеняхь обученя геометр!и совсфмъ не можеть быть возбу- 

ждаемь вопросъ о строгости доказательствъ, такъ какъ таковая 
все равно останется непонятой и незамфченной учениками. 

Съ этой точки зрЪыя замБна одного прЁема доказательства дру- 

гимъ, какъ будто болфе строгимъ, является совершенно несу- 

щественнойз). 

МИ. ПримБнене эвристическаго метода. 

Еще съ древнихъь временъ для геометр1и считался особенно 

умЪстнымъ эвристичесюй методъ. ПримЪръ эвристическаго ме- 

тода, принадлежаний Сократу, приведенъ у Платона: доказать, 

чте для полученя двойной площади квадрата слЪдуеть по- 

строить квадратъь на дагонали даннаго, а не на двойной сто- 

ронЪ его. Въ честь Сократа и методъ иногда называется со- 

1) Керъ, Прантическая геометр4я. 10-е изд., 1910. (Кейг, Ргаказове 

Сеотлейе]. 

2) Кэцжори, стран. 308. 
3) Б.Б. [ГШотровсвй въ «Педаг. Сборн», У, 1911. 
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кратическимъ. Особенное значене ему придавалъ и разработаль 

его Дистервегъ. Въ, «Путеводитель» Дистервега содержится 

такой примфръ пользован!я эвристическимъ методомъ. «Что 
углы при основанйи равнобедреннаго треугольника равны между 
собою, это ученикъ узнаеть наглядно. Если же ему придется 
искать доказательства, то онъ долженъ прежде всего опред$- 
ленно разграничить данное съ искомымъ въ данной теоремЪ. 
Онъ долженъ ясно сознать, что предположен1емъь слЪдуеть вос- 

пользоваться для доказательства. ПослЪ этого отмфчается, что 

равенство 2 данныхъ угловъ доказать возможно, и притомъ съ по- 

мощью равныхъ сторонъ треугольника. Далфе идеть самый 

важный пунктъ, въ которомъ вспоминають о теоремахъ, въ кото- 
рыхъ выводится равенство двухь угловъ; такимъ путемъ ученики 

узнають средства, примЪнешемъ которыхъ можно достигнуть 

поставленной цЪли. Въ обыкновенныхъ системахъ геометр1и есть 

только одна теорема, соотв тствующая поставленнымъ услов1ямъ, 

именно та, что 2 треугольника совпадають, если имЪють рав- 

наго по 2 стороны и по углу, заключенному между ними. Изъ 

этой теоремы слфдуетъ, что углы въ равныхъ треугольникахъ, 

лежапИе противъ равныхь сторонъ, равны между собою. Такимъ 

образомъ ученики должны усмотрЪть, что искомое доказательство 

требуеть построен1я 2 треугольниковъ, которые по другимъ 

основанйямъ съ примфнешемъь выше поставленнаго допущешя 

равны, между собою и въ которыхъ упоминаемые въ вопросЪ 

углы лежать противъ равныхъ сторонъ. 

Когда ученики все ясно поняли, теорему—какъ предполо- 
жене и заключене, цЪль и средства, то тогда, значитъ, учитель 

сдБлалъ все, что онъ обязанъ былъ сдфлать, онъ даль полную 

возможность примЪнить эвристическ]й методъ. Теперь дЪФло 

за учениками; теперь онъ предоставляеть ихь собственному 

мышленро, всякаго самому себЪ. Каждый теперь знаеть, что 

ему надо дЪлать, и какими средствами можно достигнуть того, 

что ему задано. Но опредЪленнаго пути для построешя треуголь- 
никовъ ученикъ еще не знаеть: онь ему не данъ, его еще надо 

найти. Если же учитель указалъ бы впередъ построеше и пре- 

доставиль бы ученикамъь выполнить построене и усвоить, то 

геометр!я этимь была бы лишена своего настоящаго образова- 

тельнаго вявя. Для учениковъ горазцо важнЪе узнать путь 

доказательства, чЪмъ само доказательство». 
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ДалЪе Дистервегъ говоритъ: «методъ обучен1я такъ же важенъ, 

какъ и учебный матер!алъ; сила учителя заключается въ его 

методЪ». По сповамъь Кера, теоремы, содержан!е которыхъ уче- 

никъ такъ же мало понимаеть, какъ не можеть онъ вникнуть 

въ доказательства, необходимость и возможность которыхъ для 

него неясна, ни въ какомъ случаЪ не могутъ возбудить въ уче- 

никахъ любознательности; учитель думаетъ за своихъ учениковъ 

и ТЬмь усыпляеть ихьъ внимательность. Все это зависитъ отъ 

неправильнаго метода. 

Какъ и выше сказано, всякая теореиа должна разсматриваться, 

какъ задача для учениковь; если ученики затрудняются въ рЪ- 

шен1и такой теоремы-задачи, то учитель долженъ дать намекъ. 

НапримЪръ, построить треугольникъ по 3 сторонамъ. Намекъ 

здЪсь будеть состоять въ томъ, что одна лин4я опредфляеть 

уже дв вершины треугольника, и дЪло стоитъ только за отыска- 

н1емъ 3-ей вершины, которая должна принадлежать остальнымъ 

2 сторонамъ, 

Необходимымъ услов!емъ эвристическаго метоца и, можно 

сказать, его сущностью является самодЪятельность учащихся. 

По словамь Канта («О педагогикЪ», $ 75, изд. Тихомирова), 

«душевныя силы нультивируются пучше всего тогда, когда дф- 

лають сами все то, что хотять сдфлать; великимъ вспомогатель- 

нымъ средствомъ для понимашя служить собственное воспроизве- 

ден!е: всего основательнфе изучается и всего лучше удержи- 

вается то, что выучишь самъ собой». 

Въ настоящее время эвристический методъ, основанный на само- 

дЪятельности учащихся, съ наибольшимъ успЪхомъ примЪ- 

няется во многихъ американскихъ школахъ. В. Джемсъ въ «БесЪ- 

дахь съ учителями о психологи» (переводъ съ англ. Громбаха, 

стран. 2) говоритъ: «обычный въ американскихъ школахъ методъ 

преподаван1я, развивиИйся изъ стараго американскаго метода 

заучиван!я наизусть, съ одной стороны, исключаеть недостатки 

лекцюоннаго метода, который преобладаетъь въ Гермаши и Шот- 

ланд1и и при которомъ слишкомъ мало принимаются во вниманйе 

особенности каждаго отдфльнаго слушателя, съ другой — онъ 

свободенъ и оть недостатковъ английской системы обученя 

которая, кажется, слишномъ часто требуетъ, чтобы личность 

преподавателя приносилась въ жертву личности каждаго уча- 

щагося». 
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[Х. Точность и опредЪленность геометрическаго языка. 

Языкъ является дфйствительнымь средствомъ для того, чтобы 
приводить наши мысли въ систему, обрабатывать нашь психи- 

чесьй матер1алъ. Ясность и точность языка прецпопагаетъ 

ясность и точность мыслей. Слово есть могу рычагь въ дЪлЪ 

прлучен!я къ логичности, геометр1я же, несомнзнно, выдЪляется 

среди другихь предметовъ начальнаго курса именно своей при- 

годностью для развиТ1я логичности. Въ виду этого преподаватель 

геометр!и долженъ обращать особенное вниман]йе на точность 

и опредЪленность геометрическаго языка. 
Полной точности оть начинающихь учиться геометр1и требо- 

вать нельзя. Умфнье выражаться математически точно, подобно 

другимь полезнымь умЬямъ, приходить не сразу, но растеть 

одновременно съ развитемъ умственныхъ силъ ученика. Заучи- 

ваньемь готовыхь формулъ, хотя бы и точно выраженныхъ, 

большой помощи оказать нельзя; гораздо лучше допустить н%- 

которую свободу попытокъ, примЪнен!е самодфятельной работы 

усовершенствованйя языка. СлБдовательно, въ начальныхъ ста- 
дляхь геометрическаго учешя необходимо допустить, чтобы уче- 

ники выражались и не совсфмъ точно, но непремфнно съ поста- 

точнымъ смысломъ; въ дальнфйшемъ же, благодаря помощи учи- 

теля и благодаря накоплению геометрическихь знанйй, языкъ 

будеть совершенствоваться постепенно и безъь отягощен!я для 

учениковъ: усилешемъ логичности усилится потребность и воз- 

можность точности выражен!й. 

СлЪдуеть оттЬнить то обстоятельство, что нЪкоторыя подроб- 

ности въ словесномъ выражен1и геометрическихъ свойствъ имБють 

свою характерную окраску по традищи, выВ зависимости отъ 

существа дЪла; напр., сущность геометр]и вовсе не требуетъ, 

чтобы теоремы выражались тяжелымъ языкомъ, съ массой при- 

даточныхъ предпожешй, въ особенности усповныхъ. Точно также 

и опредЪлен]я возможно выражать болфе легкимъ и изящнымъ 

слогомъ, чЪмъ это дфпается въ большинствЪ современныхъ учеб- 

никовъ. Теоремы сложнаго характера, состояпия изъ н%сколь- 

кихь теоремъ, необходимо расчленять на составныя части, въ ви- 

цахъ болЪе пегкаго сповеснаго выражен!я ихъ, въ особенности 
для начинающихъ. 


